
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС, авторской программы по русскому языку «Русский 

язык 5-9 классы» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, Просвещение, 2018г., Положения о рабочей 

программе ЧОУ ВНСОШ. 

Данная Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Русский язык» и адресована обучающимся ЧОУ ВНСОШ; 

 
-тип учебного учреждения: общеобразовательное учреждение 

 
-виды общеобразовательной организации: средняя общеобразовательная 

 
-категория обучающихся - ученики 8 класса 

 
Особенность по отношению к ФГОС ООО выражается в последовательном применении таких инновации, как формирование 

универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, работа с различными видами информации, создание 

портфолио учащихся, новые формы оценки достижений обучающихся и т.п. Направленность на результат - в современном понимании 

означает целенаправленную и последовательную деятельность для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Для этого в структуру и содержание 

УМК заложена система заданий, направленных на включение обучающихся в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения УУД и формирования способности самостоятельно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую  

образовательную компетенцию — умение учиться. Вариативность - УМК обеспечивает возможность использования в работе с 

разными категориями обучающихся. 

Состав УМК: 

Рабочая программа 

Учебники 



Рабочая тетрадь 

Дидактические материалы 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку 

Тесты по русскому языку 

Методическое пособие 

 
Учебно-методический комплект (УМК) «Русский язык» (авторы:Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.) 

реализует идею интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной 

компетенций, а также привлечение большого объѐма сведений культурологического характера. Новое художественное оформление, 

усовершенствованный методический аппарат учебника способствуют оптимизации учебного процесса. 9 Языковая компетенция, т.е. 

осведомленность школьников в системе русского языка, реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о языке (его устройстве и 

функционировании), развития языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. Коммуникативная 

компетенция, т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования русского языка в устной и письменной форме, 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного  

запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. Вместе с тем УМК решает и общепредметные задачи. Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; обучения их умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. Курс направлен на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются  

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. УМК направлен на совершенствование и 

развитие следующихобщеучебных умений: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 



устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять  

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч.  

  

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, 

раскрывающая характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения; учебно-тематический план, в 

котором дается примерное распределение учебных часов по разделам курса; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному) языку являются: 

 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, о роли родного языка в жизни человека и общества; понимание 

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

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

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

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при  

анализе текстов художественной литературы. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 



* способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 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; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и т. д.); 

 

 

 

 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 



– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 
 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

 – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 – устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 – интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 – интерес к изучению языка; 

 – осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС 

(136 часов) 

 
Повторение изученного в 5 – 6 классах (18ч) 



Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология и орфография. 

 
Развитие речи (далее Р.Р.) 

 
Контрольная работа (далее К.Р.) Входной контрольный диктант №1. 

 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

 
Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

 
Причастие (30ч) 

 
Причастие как часть речи. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

 
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, 

принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста. 

 
К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

 
Деепричастие (12ч) 



Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

 
Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

 

Р.Р.Составление рассказа по картине. 

 
К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

 
Наречие (22 ч) 

 
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 
 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. 

К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

Учебно-научная речь. Отзыв. . 

 
Категория состояния (6ч) 

 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 



Р.Р. Сжатое изложение текста с описанием состояния природы 

Р.Р. Творческое задание. Рассказ от имени героя. 

 

 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

 
Предлог (6) 

 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

 
Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки, пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

 
К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 

 
Союз (12ч) 

 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные 

и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 

в простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же. 



Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами. 
 

Р.Р. Употребление союзов в художественной речи. Сочинение-рассуждение о книге 

К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 

Частица (18ч) 

 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

 
Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами. 

 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-рассказ по данному сюжету. 

К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием 

Междометие. Звукоподражательные слова (6 ч) 

 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Уметь выразительно читать предложения с междометиями. 

 

 

 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (7ч) 

 
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. 



К.Р. Итоговое тестирование. 
 

 
 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 
1) полноту и правильность ответа; 

 
2) степень осознанности, понимания изученного; 

 
3) языковое оформление ответа. 

 
 

Балл Степень выполнения учащимся 

 
общих требований к ответу 

«5» 1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные; 

 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 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. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

 
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, 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. 

 

 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 



Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
 
 

Балл 

 
«5» 

Степень выполнения задания 

ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 
 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
 
 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 



«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют 

допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего 

вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 

 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных 

орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

 
1) на изученные правила; 

 
2) на неизученные правила; 

 
3) на правила, не изучаемые в школе. 

 
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в 

словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним 

относятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 
 

1) в словах-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, если их 

правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 

 
5) в написании ы и и после приставок; 

 
6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

 
7) в случаях трудного различения не и ни: 

 
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто 

иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 
 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно 

учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как  

одна ошибка. 

 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как 

они сделаны на одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае 

связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 



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. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

 
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. 



Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в 

программах по русскому языку для средней школы. 

 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

ü соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

ü полнота раскрытия темы; 

 
ü правильность фактического материала; 

 
ü последовательность и логичность изложения; 

 
ü правильное композиционное оформление работы. 

 
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и 

логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить 

при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

 
изложений и сочинений 

 
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: 



ü богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

ü стилевое единство и выразительность речи; 

ü 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. 



Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в 

журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку) 

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. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

 
I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 



 2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. 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. 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения Допускаются: 

 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

4 орфографические и 

 
4 пунктуационные ошибки, 

 3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

  

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 
7 пунк. при отсутствии 

  

синтаксические конструкции, встречается 
орфографических (в 5 кл.- 

  

неправильное словоупотребление. 
5 орф. и 4 пунк., а также 

  

5.Стиль работы не отличается единством, речь 
4 грамматических ошибки 



 недостаточно выразительна. 

 
В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

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 случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

 
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

 

При оценке обучающих работ учитываются: 

 
1) степень самостоятельности учащегося; 

 
2) этап обучения; 

 
3) объем работы; 

 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок 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 оценки «4» допустимо и 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. 

 

 
Тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема, раздел Кол-во 

часов 

Кол-во к/р 

и работ по 

р/р 

Планируемые предметные результаты 

к/р р/р 

1 Повторение 

изученного в 

V – VI классах 

13 2 3 составлять из простых предложений сложные и анализировать их пунктуацию. Уметь 

оформлять предложения с прямой речью и обращением и анализировать их 

пунктуацию.Уметь работать над лексическим значением слов с толковым словарём. 

Читать интонационно правильно и списывать тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. 

Развивать речь: формулируют основную мысль текста, классифицировать части 

речи и выполняют морфологический разбор. 



2 Причастие 24 3 3 опознавать причастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки, образовывать причастия обоих разрядов, отличать причастие от 

отглагольных прилагательных, проводить морфологический анализ причастия; 

грамматически правильно создавать предложения с причастными оборотами и 

употреблять их в речи.Ученик получит возможность научитьсяопределять роль 

предложений с причастными оборотами в текстах различных стилей. 

3 Деепричастие 8 2 2 опознавать деепричастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки, проводить морфологический анализ деепричастия; грамматически 

правильно создавать предложения с деепричастными оборотамиУченик получит 

возможность научитьсяопределять роль деепричастных конструкций в тексте. 

4 Наречие 21 1 5 опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки, образовывать наречия, в том числе разных степеней сравнения, отличать их 

от омонимичных частей речи, проводить морфологический анализ наречия; создавать 

собственные тексты, используя наречия. 

Ученик получит возможность научиться определять роль наречий в тексте; 

систематизировать материал по теме с привлечением ранее изученного. 

5 Категория 

состояния 

3 - 1 опознавать слова категории состояния как часть речи и определять их морфолого- 

синтаксические признаки, отличать слова категории состояния от омонимичных частей 

речи, создавать собственные тексты, используя слова категории состояния. Ученик 

получит возможность научиться определять роль слов категории состояния в тексте; 

систематизировать материал по теме с привлечением ранее изученного. 

6 Предлог 6 1 - опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки, различать производные и непроизводные предлоги, отличать производные 



     предлоги от омонимичных частей речиУченик получит возможность научиться 

употреблять предлоги в речи, редактировать тексты с ошибочным употреблением 

предлогов. 

7 Союз 11 1 - опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки, различать союзы сочинительные и подчинительные, определять их 

синтаксические признаки. 

8 Частица 12 1 5 опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки, различать частицы , определять их синтаксические признаки. 

9 Междометие 3 1 2 опознавать междометия как особую часть речи и определять их морфолого- 

синтаксические признаки, определять их функцию, отличать междометие от 

самостоятельных частей речи.Ученик получит возможность научиться употреблять 

междометия в речи, находить в сети Интернет информацию на заданную тему. 

10 Повторение и 

систематизаци 

я изученного в 

V – VII 

классах 

7 - - Отвечают на вопросы о значении  языка и его месте в международной 

жизни. Вспоминают высказывания русских   писателей   о русском 

языке. Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского языка. 

Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и обосновывают их 

стиль и тип речи. 

Систематизируют знания, умения и навыки по изученным в 5-7 классах темам. 

 Итого: 107 11 18  



Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку в 7 классе 
 

 

№ Раздел, тема (по четвертям) Кол-во часов раздела Дата Учебно-методическое 

обеспечение план факт 

Повторение изученного в V – VI классах (12ч + 2К/Р+3 Р/Р) 

I четверть 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 07.09.  стр.4-5 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 08.09.  П.1 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 09.09.  П.2 

4 Урок-практикум. 1 10.09.  П.1-2 

5 Лексика и фразеология. 1 14.09.  П.3 

6 Фонетика и орфография. 1 15.09.  П.4 

7 Фонетический разбор слова. 1 16.09.  Подг.к диктанту 

8 Входной контрольный диктант. 1 17.09.  Фонет-ий разбор слов 

9 Анализ диктанта. 1 21.09.  П.1-4 

10 Словообразование и орфография. 1 22.09.  П.5 

11 Словообразование и орфография. 1 23.09.  П.5 

12 Морфология и орфография. 1 24.09.  П.6 

13 Морфология и орфография. 1 28.09.  Подг.к диктанту 

14 Контрольный диктант по теме «Повторение 
изученного в 5-6 классах» 

1 29.09.  Синтак-ий разбор 
словосоч. 

15 Р/Р Текст. Типы речи. 1 30.09.  П.7 

16 Диалог как текст. Виды диалога. 1 01.10.  П.8 

17 Р/Р Стили литературного языка. 1 05.10.  П.9-10 

18 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по картине 

И.Бродского «Летний сад осенью». 

1 06.10.  Работа над сочинением 

 

Причастие (24ч + 3К/Р+3 Р/Р) 

19 Причастие как часть речи. 1 07.10.  П.12 

20 Причастие как часть речи. 1 08.10.  П.12 

21 Склонение причастий и правописание гласных в 
падежных окончаниях причастий. 

1 12.10.  П.13 

22 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 1 13.10.  П.14 



 запятыми.     

23 Причастный оборот. Знаки препинания при 

причастном обороте. 

1 13.10.  П.14 

24 Контрольный диктант по итогам I четверти. 1 14.10.  П.15 

25 Анализ диктанта. 1 15.10.  П.16 

26 Р/Р Описание внешности человека. 1 15.10.  П.17 Подг.к диктанту 

27 Действительные и страдательные причастия. 1 19.10.  П.16-17 

28 Полные и краткие страдательные причастия. 1 20.10.  Синтак-ий разбор 

предл. 

29 Действительные причастия настоящего времени 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

1 21.10.  П.18 

30 Действительные причастия прошедшего времени 1 21.10.  П.19 

31 Страдательные причастия настоящего времени. 1 22.10.  П.20 

II четверть 

32 Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

1 02.11.  П.21-22 

33 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 03.11.  П.21 Подг.к диктант 

34 Контрольный диктант по теме «Причастие». 1 09.11.  Фонет-ий разбор слов 

35 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 10.11.  П.12-22 

36 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. 

1 11.11.  П.23 

37 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 12.11.  П.23 

38 Одна буква н в отглагольных прилагательных. 1 16.11.  П.23 

39 Морфологический разбор причастия 1 17.11.  П.26 

40 Слитное и раздельное написание не с причастием. 1 18.11.  П.26 

41 Слитное и раздельное написание не с причастием.  19.11.  П.26 

42 Р/Р Выборочное изложение. Отрывок из рассказа 

М.А.Шолохова «Судьба человека» (по упр.151) 

1 23.11.  Работа над изложением 

43 Р/Р Выборочное изложение. Отрывок из рассказа 
М.А.Шолохова «Судьба человека» (по упр.151) 

1 24.11.  П.21-24 

44 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. 

1 25.11.  П.27 

45 Обобщающий урок по теме «Причастие». 1 26.11.  П.12-27 

46 Обобщающий урок по теме «Причастие». 1 30.11.  Подг.к диктанту 

47 Контрольный диктант по теме «Причастие». 1 01.12.  Синтак-ий разбор слов- 

ий 



48 Анализ диктанта. 1 02.12.  Фонетич-ий разбор 

слов 

Деепричастие (8ч + 2К/Р+2 Р/Р) 

49 Деепричастие как часть речи. 1 03.12.  Синтак-ий разбор 
предл. 

50 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

1 07.12.  П.29 

51 Раздельное написание не с деепричастиями. 1 08.12.  П.30 

52 Деепричастия несовершенного вида. 1 09.12.  П.31 

53 Деепричастия совершенного вида. 1 10.12.  П.32 Подг.к диктанту 

54 Морфологический разбор деепричастия. 1 14.12.  П.33 

55 Р/Р Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» . 1 15.12.  Работа над сочинением 

56 Р/Р Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» . 1 15.12.  Подг.к диктанту 

57 Контрольный диктант по итогам I полугодия.  16.12.  Синтаксический разбор 

предложений 

58 Повторение по теме «Деепричастие». 1 17.12.  П.28-33 

59 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 1 21.12.  Синтак-ий разбор 
предл. 

60 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 22.12.  Повт.типы речи и стили 
языка 

Наречие (21ч + 1К/Р+5 Р/Р) 

61 Наречие как часть речи. 1 23.12.  П.34 

62 Разряды наречий. 1 24.12.  П.35 

III четверть 

63 Степени сравнения наречий. 1 11.01.  П.36 

64 Степени сравнения наречий. 1 12.01.  П.36 

65 Морфологический разбор наречия. 1 13.01.  П.37 

66 Р/Р Сочинение по картине И.Попова «Первый снег». 1 14.01.  Работа над сочинением 

67 Р/Р Сочинение по картине И.Попова «Первый снег». 1 18.01.  П.34 части речи и 
члены предл-ий 

68 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о 
и –е. 

1 19.01.  П.38 

70 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о 
и –е. 

1 20.01.  П.38 

71 Буквы е – и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий. 

1 21.01.  П.39 

72 Одна и две буквы н в наречиях на -о, -е. 1 25.01  П.40 



73 Р/Р Изложение с элементами сочинения. 1 26.01.  П. 35-39 

74 Р/Р Изложение с элементами сочинения 1 27.01.  П.40 

75 Буквы о-е после шипящих на конце наречий. 1 28.01.  П.42 

76 Буквы о-а на конце наречий. 1 01.02.  П.43 

77 Р/Р Сочинение по картине Е.М.Широкова «Друзья». 1 02.02.  Работа над сочинением 

78 Дефис между частями слова в наречиях. 1 03.02.  П.44 

79 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

1 04.02.  П.45 

80 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 08.02.  П.46 

81 Повторение по теме «Наречие» 1 09.02.  П.34-46 Подг.к 
диктанту 

82 Контрольный диктант по теме «Наречие». 1 10.02.  Фонет-ий разбор слов 

Категория состояния (2ч + 1 Р/Р) 

83 Категории состояния. 1 11.02.  П.49 

84 Морфологический разбор категории состояния. 1 15.02.  П.50 

85 Р/Р Сжатое изложение с описанием состояния 
природы (К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля»). 

1 16.02.  Работа над изложением 

Самостоятельные и служебные части речи (1ч.) 

86 Самостоятельные и служебные части речи. 1 17.02.  П.51 

Предлог ( 6 ч.) 

87 Предлог как часть речи. 1 18.02.  П.52 

88 Употребление предлогов. 1 22.02.  П.53 

89 Непроизводные и производные предлоги. 1 24.02.  П.54 

90 Простые и составные предлоги. 1 25.02.  П.55 

91 Морфологический разбор предлога. 1 01.03.  П.56 

92 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1 24.02.  П.57 

Союз (11ч + 1К/Р) 

94 Союз как часть речи. 1 01.03.  П.58 

95 Простые и составные союзы. 1 02.03.  П.59 

96 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 03.03.  П.60 

97 Запятая между простыми предложениями в составе 

сложного. 

1 04.03.  П.61 

98 Сочинительные союзы. 1 09.03.  П.62 

99 Подчинительные союзы. 1 10.03.  П.63 

100 Морфологический разбор союза. 1 11.03.  П.64 

101 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, 1 15.03.  П.65 



 зато.     

102 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, 

зато. 

1 16.03.  П.65 

103 Повторение по теме «Союз». 1 17.03.  П.58-65 

104 Контрольный диктант по теме «Союз». 1 18.03.  Фонет-ий разбор слов 

IY четверть 

105 Анализ диктанта. 1 29.03.  Синтак-ий разбор 

предл. 

Частица (12ч. + 1К/Р+5 Р/Р) 

106 Частица как часть речи. 1 30.03.  П.66 

107 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 31.03.  П.67 

108 Смыслоразличительные частицы. 1 01.04.  П.68 

109 Р/Р Рассказ на тему «Как мне стать чемпионом» 
(упр.374) 

1 05.04.  Докончить работу 

110 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 06.04.  П.69 

111 Р/Р Сочинение по картин 
К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

1 07.04.  Работа над сочинением 

112 Р/Р Сочинение по картин 
К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

1 08.04.  П.69 

113 Морфологический разбор частицы. 1 12.04.  П.70 

114 Отрицательные частицы не и ни. 1 13.04.  П.71 

115 Отрицательные частицы не и ни. 1 14.04.  П.71 

116 Различение приставки и частицы не. 1 15.04.  П.72 

117 Различение приставки и частицы не. 1 19.04.  П.72 

118 Р/Р Сочинение-рассказ по данному сюжету (упр.446). 1 20.04.  Докончить работу 

119 Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. 1 21.04.  П.73 

120 Обобщающий урок по теме «Частицы». 1 22.04.  П.66 -73 

121 Обобщающий урок по теме «Частицы». 1 26.04.  П.66-73 

122 Контрольный диктант по теме «Частицы». 1 27.04.  Фонет-ий разбор слов 

123 Анализ диктанта. 1 28.04.  Повт.части речи и 

члены предлож-ий 

Междометие (3ч. + 1К/Р+2 Р/Р) 

124 Междометие как часть речи. 1 29.04.  П.74 

125 Дефис в междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. 

1 04.05.  П.75 

126 Р/Р Сжатое изложение. 1 05.05.  Работа над изложением 

127 Р/Р Сжатое изложение. 1 06.05.  Подг.к диктанту 



128 Контрольный диктант по итогам года. 1 11.05.  Синтак-ий разбор 

предл. 

129 Анализ диктанта. 1 12.05.  Повт.части речи и 
члены предл. 

Повторение изученного в 7 классе (6 ч .) 

130 Разделы науки о русском языке. Текст. Типы речи. 
Стили языка. 

1 13.05.  П.76 

131 Текст. Типы речи. Стили языка. 1 17.05.  П.77 

132 Фонетика и графика. 1 18.05.  П.78 

133 Лексика и фразеология. 1 19.05.  П.79 

134 Морфемика. Словообразование . 1 20.05.  П.80 

135 Орфография . 1 24.05.  П.82 

136 Синтаксис. Пунктуация . 1 27.05.  П.83-84 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. ФГОС Рабочие программы Русский язык Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

других (5 – 9классы) М. «Просвещение» 2011г. 

2. ФГОС Рабочая программа Русский язык 7 класс к УМК Т.А.Ладыженской М. «ВАКО» 2014г. 

 
3. Русский язык 7 класс. Методические рекомендации М. «Просвещение» 2012г. 

 
4. ФГОС Рабочая тетрадь по русскому языку в 7 классе к УМК Т.А.Ладыженской М. «Экзамен» 2014г. 

 
5. ФГОС Груздева Е.Н. Комплексный анализ текста М. «Экзамен», 2013г. 

 
7. ФГОС Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку в 7 классе. М. «ВАКО» 2016г. 



8. ФГОС Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку 7 класс М. «Экзамен», 2014г. 

 
9. ФГОС Контрольно-измерительные материалы Русский язык 7 класс М. «ВАКО» 2015г. 

 
10. Медиаресурсы: 

 
- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия М. «Кирилл и Мефодий», 2005г. 

 
- В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка М. «Бизнессофт», 2004г. 

 
- Электронное приложение к учебнику Русский язык 5 класс Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой (Рубрики: 

анимации, проверочные работы, словарные работы, словарь терминов) 2014г. 

11. Интернет – ресурсы: 

 
- Электронные словари: режим доступа: http://www.siovary.ru 

 

- Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: режим доступа: http://www.gramotf.ru 
 

- Русский язык. Приложение к газете “1 сентября»: режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php 
 

- Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку: режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 
 

http://www.siovary.ru/
http://www.gramotf.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
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