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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 57"



1. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания и в 

соответствии с нормативными документами: 

— Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, Приказа Министерства просвещения 

России от 11.12.2020 N 712); 

— Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 №370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

— Образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя школа 

№57»; 

— Программой основного общего образования по русскому языку. 5-9 классы. (Русский 

язык. 5-9 классы: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М.: Дрофа, 2020. — 225, 

[1] с. — Российский учебник). 

  

Преподавание ведется по учебнику: Русский язык: 7 класс: учебник/ М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. — 11-е изд., стер. — М. : Просвещение, 

2022. — 284, [4] с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

 

В случае перехода на дистанционное обучение будет использоваться 

информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум».  

 

1.1.Цели и задачи разработки рабочей программы 

Цели: 

 обеспечение условий для овладения каждым учащимся класса на максимально 

возможном для него уровне системой лингвистических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 проектирование траектории интеллектуального развития учащихся, формирования 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 обеспечение повышения качества образовательных достижений учащихся через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности и разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения материала учащимися с учетом их 

психофизиологических особенностей и уровня знаний; 

 обеспечение условий для удержания качества знаний по русскому языку на уровне 50-

60 %. 

Основные задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения умениями устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения;  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; культуры речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 



морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

 содействие интеллектуальному развитию, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 разработка индивидуальных образовательных программ для учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении по мере необходимости в случае перехода на 

индивидуальное обучение; 

  разработка в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами для 

учащихся, испытывающих трудности в обучении или учащихся, не освоивших 

программу четверти на удовлетворительную оценку, программ коррекции знаний; 

 разработка дидактического материала для домашних заданий, для самостоятельных 

работ, для классных работ, для контрольных работ с целью включения каждого 

учащегося в образовательный процесс; 

 обеспечение условий развития способностей к предмету у одарённых детей. 

 

1.2.Место учебного предмета в календарном графике 

образовательной программы школы 

 

Согласно календарному графику образовательной программы основного общего 

образования школы учебный год для 7 класса включает 34 учебные недели.  На изучение 

русского языка в 7 классах отводится 4 часа в неделю. Таким образом, на изучение русского 

языка в 7 классе отводится всего 136 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1 

Планируемые образовательные результаты изучения 

учебного предмета  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
1.1. Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

 

Средством формирования УУД служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, а также реализация учителям технологии личностно-

ориентированного обучения на основе системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, что позволяет учащимся продвигаться по основным шести 

линиям развития: 

1-я ЛР — использование лингвистических знаний для решения различных языковедческих 

и грамматических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР — совокупность умений по использованию доказательной устной и письменной 

нормированной речи. 

3-я ЛР — совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с текстами разных 

типов и стилей. 

4-я ЛР — умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР — независимость и критичность мышления при решении учебной задачи.  

6-я ЛР — понимание и сохранение учебной задачи, воля и настойчивость в её решении. 

1. 3. Предметные результаты 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 



научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110-120 слов; словарного диктанта 

объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110-120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 



Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных 

окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 



прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного 

и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний, правила правописания 

производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 



Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий 

по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

 

1. 4. Организация оценивания планируемых 

образовательных результатов 

Оценка личностных и метапредметных образовательных результатов организуется 

безоценочным методом путём наблюдения за учащимися во время осуществления учебно-

познавательной деятельности на уроках и анализа выполнения ими самостоятельных и 

контрольных письменных и устных работ.  

Критериями оценивания является определение, в какой степени учащийся владеет 

развиваемыми программой способностями и умениями. 

Итоговой оценкой сформированности планируемых метапредметных 

образовательных результатов является результат проводимой ежегодно единой 

комплексной контрольной работы. 

Оценка предметных образовательных результатов учащихся носит комплексный 

характер.  

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом уроке во время фронтальных 

и индивидуальных устных опросов учащихся, тестовых или проверочных работ, 

выполнения разборов (анализа) различных видов, составления плана текста, самооценки с 

использованием «Оценочного листа», письменного контроля, проверки выполнения 

домашнего задания.  

Основными формами контроля предметных результатов по окончании изучения 

каждой темы программы являются результаты выполнения учащимися тестирования, 

сочинений разных жанров, изложений, диктантов различных видов, письменных 

контрольных работ.  

 

Раздел 2 

 Содержание программы учебного предмета 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. Взаимосвязь языка и истории народа. Нормы современного русского 

литературного языка, их изменчивость. 

Речь. Речевое общение. Текст 

Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении. 

Понятие текста, основные признаки текста: смысловая цельность (единство темы и 

основной мысли), информативность, связность (смысловая и грамматическая связь 

предложений), членимость (деление текста на составляющие его части), относительная 

законченность. Структура текста. Абзац. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок 

слов в предложениях текста. Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 



но, же как средства связи предложений и частей текста. Языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные (приставки, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, суффиксы оценки), лексические средства 

выразительности (неологизмы, синонимы, антонимы, омонимы, тропы) в тексте 

(обобщение). 

Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента текста с описанием 

состояния человека. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуждение-размышление. 

Понятие о функциональных разновидностях языка (повторение и обобщение). Разговорный 

язык и функциональные стили речи. 

Функциональные стили речи (научный, публицистический, официально-деловой, 

язык художественной литературы). 

Публицистический стиль речи. Сфера употребления, функции, особенности. Жанры 

(репортаж, заметка в газету, рекламное сообщение). 

Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный). 

Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, 

повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 

относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания 

в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте. 

Нормы построения текстов публицистического стиля. Употребление языковых 

средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 

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. 

Именные части речи: морфологические признаки, синтаксическая функция, 

употребление в речи, правописание. 

Наречие: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в 

речи, правописание. 

Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, 

правописание. 

Культура речи. Основные морфологические нормы русского языка. Использование 

грамматических словарей и справочников. 

Правописание изученных частей речи. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

ПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 



Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий. 

Правильное употребление в речи однокоренных слов типа висящий — висячий, горящий — 

горячий. Правильное употребление причастий с суффиксом -ся. 

Правильное согласование причастий в словосочетаниях типа «прич. + сущ.» 

Правильное употребление падежной формы имени существительного в словосочетаниях 

типа «прич. + сущ.» 

Правописание падежных окончаний причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом (элементарные случаи). 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями и деепричастиями. Знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом (элементарные случаи). 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. Выдающиеся лингвисты: 

И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика служебных 

частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. Роль служебных частей речи. 

ПРЕДЛОГ  
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.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Нормы употребления предлогов с одним или несколькими падежами. 

Употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим 

значением. 

Правописание производных предлогов из-за, из-под. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

СОЮЗ 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, противительные, 

разделительные), подчинительные (изъяснительные, обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложений. 

Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с однородными членами 

предложения. 

Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, так как, как будто и др.). 



Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания в 

предложениях с союзом и. 

ЧАСТИЦА  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, 

выражающие вопрос, отрицание, восклицание, усиление, сомнение, уточнение, 

ограничение, выделение). Формообразующие частицы. Разряды частиц по составу 

(простые, составные). 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Нормы употребления частиц в предложении и тексте в соответствии 

с их значением и стилистической окраской. 

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; правописание частиц не и ни, 

правописание формообразующих частиц. 

Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как средство 

выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
Понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Роль 

междометий в речи. 

Группы междометий по значению 

Культура речи. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания 

в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи для выражения 

эмоций, формул речевого этикета. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных 

слов в речи. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 
Лексическая и грамматическая омонимия. Омонимия слов разных частей речи. 

Переход слов одной части речи в другую. 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — 

по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

Омонимия как средство художественной выразительности.  

Культура речи. Употребление омонимов в речи. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Обобщающее повторение. 

Рабочей программой предусматривается организация учителем освоения учащимися 

содержания учебного предмета на уроках и при организации самостоятельной работы 

учащихся во внеурочной деятельности (включая домашние задания). В соответствии с 

ФГОС ООО рабочей программой предусматривается реализация содержания на уроках 

следующих типов:  

— урок открытия новых знаний; 

— урок овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

— урок обобщения и систематизации знаний и рефлексии; 

— урок развивающего контроля знаний; 

— урок коррекции знаний. 

Урок открытия новых знаний организуется в форме лекции, комбинированного 

урока. 

Урок овладения новыми знаниями, умениями и навыками организуется в форме 

урока-практикума, семинара, комбинированного урока. 



Урок обобщения и систематизации знаний и рефлексии организуется в форме урока-

практикума, комбинированного урока, урока защиты проектов. 

Урок развивающего контроля организуется в форме тестирования, сочинений 

разных жанров, изложений, диктантов различных видов.  

Урок коррекции знаний организуется в форме урока-практикума, комбинированного 

урока. 

 

Раздел 3 

Учебно-тематическое планирование 
Глава (раздел) Кол-во 

часов по 

примерной 

рабочей 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Воспитательный 

компонент согласно 

РПВ 

О языке 1 1 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7621/main/

265503/ 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией — 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

Повторение 

изученного в 

5-6 классах 

14 11 1 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7622/main/

265472/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7682/main/

265255/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7683/main/

263767/ 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

 

Правописание

: орфография 

и пунктуация 

(повторение и 

углубление) 

32 32 2 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7684/main/

264914/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7685/main/

263736/ 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 



проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения; 

Причастие 31 31 1 https://lesson.e

du.ru/01/07 

https://lesson.e

du.ru/lesson/3e

2d422c-0d12-

4bc2-9101-

5202ef6b4da7?

backUrl=%2F0

1%2F07 

https://lesson.e

du.ru/lesson/2d

312048-2084-

4ef5-893c-

fa47b1915a40 

организовать работу 

учащихся с социально 

значимой 

информацией, 

высказывать мнение  

по её поводу, 

обсуждать её; 

Деепричастие 26 27 1 https://lesson.e

du.ru/01/07 

https://lesson.e

du.ru/lesson/73

199c2c-f0d3-

4ed1-ae7b-

870eb86bd5b6 

организовать работу 

учащихся с социально 

значимой 

информацией, 

высказывать мнение  

по её поводу, 

обсуждать её; 

Служебные 

части речи. 

Предлог 

12 10 0 http://school-

collection.edu.

ru/catalog/rubr

/5593f151-

7570-42c2-

afc4-

266c38224698

/83316/?interfa

ce=themcol 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 



гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

Служебные 

части речи. 

Союз 

9 9 1 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2260/main/ 

проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентации ребёнка; 

Служебные 

части речи. 

Частица 

6 6 1 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2257/main/ 

проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентации ребёнка; 

Междометия 

и 

звукоподража

тельные 

слова. 

Омонимия 

слов разных 

частей речи 

7 6 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2618/main/ 

проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентации ребёнка; 

Обобщающее 

повторение 

2 3 1 http://school-

collection.edu.

ru/catalog/rubr

/1a4667bb-

ff92-4b57-

983a-

5030034a1b34

/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2264/main/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2621/main/ 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

Резервные 

часы: 

0 0 0 — — 



Итого: 140 136 8 — — 

Из них 

развития 

речи: 

28 32 0 — — 

 

ИТОГО мероприятий контроля знаний — 8, из них контрольных работ — 3, диктантов с 

грамматическим заданием — 5. 

 

Обучающих сочинений — 5, обучающих изложений — 3, тестирований (проверочная 

работа) — 2, словарных диктантов (проверочная работа) — 4.  

 

3.1. Корректировка примерной программы 

в соответствии с целями рабочей программы  

 

1. Из главы «Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи» 1 ч. добавлен в главу «Обобщающее повторение» для проведения урока, 

посвященного анализу промежуточной аттестации, программа выполнена за счёт 

уплотнения материала. 

2. Материал глав «Повторение изученного в 5-6 классах» и «Служебные части речи. 

Предлог» уплотнен на 3 часа и 1 час соответственно, так как согласно календарному 

графику образовательной программы основного общего образования школы учебный год 

для 7 класса включает 34 учебные недели. Программа выполнена за счёт уплотнения 

учебного материала.  

3. Из главы «Служебные части речи. Предлог» 1 ч. добавлен в главу «Деепричастие» для 

проведения урока, посвящённого подготовке к обучающему сочинению-воспоминанию 

«Как я первый раз…», программа выполнена за счёт уплотнения материала. 

4. Контрольная работа № 1 по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и 

орфоэпии заменена на входную диагностику в формате контрольной работы. Контрольная 

работа № 6 по морфологии заменена на рубежную диагностику в формате контрольной 

работы. Контрольная работа № 9 по орфоэпии и контрольная работа № 10 по морфологии 

заменены на тестирование (проверочные работы).  
 

3.2.  Учебно-методическое обеспечение 

УМК учащегося 

1. Русский язык: 7 класс: учебник/ М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. — 

11-е изд., стер. — М. : Просвещение, 2022. — 284, [4] с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

 

УМК учителя 
1. Русский язык. 5-9 классы: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М.: Дрофа, 

2020. — 225, [1] с. — Российский учебник.  

2. Русский язык: 7 класс: учебник/ М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. — 

11-е изд., стер. — М. : Просвещение, 2022. — 284, [4] с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

 

В случае перехода на дистанционное обучение будет использоваться информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум».  

 

 

 

 


