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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (протокол федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2023-2024 учебный год.  

6. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый 
уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 
образования и науки РФ, 2006 г Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

(2 часа в неделю) и ориентирована на использование учебника:  

7. ЛИТЕРАТУРА 7 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе ... В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Полухина, В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин]; под ред. В. Я. Коровиной. — М.: 
Просвещение, 2020. — 304 с.: 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 7класса составлена с 
учётом общих целей изучения предметной области «Филология», 
определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 
содержания основного общего образования и отражённых в её примерной 
программе по курсу «Литература».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий) обучение учащихся может осуществляться в дистанционном 
режиме. Для организации дистанционного обучения по русскому языку будут 
использованы следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; 
электронные версии УМК от издательств «Просвещение» и «Дрофа».  

В соответствии с установками Обязательной части основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному 
предмету «Литература» важнейшими целями изучения литературы в 5—11 
классах являются: 

▪ 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, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию; 

▪ овладение литературой  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 (формулировать цель деятельности, 
планировать её, 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, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; 

▪ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение 
активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского 
языка. 

В соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая 
направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения 
связной речи. 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. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Литература. 7 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 
произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 



самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 
опорой на примеры из литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 
  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 
литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 
  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 
литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 
воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 



 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 
произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 
литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 
 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 
героев. 



Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 
произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы;  
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 
потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 
числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 
опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира;  



 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 
знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  



 
Ученик научится:  
 самостоятельно 
определять цели 
обучения, ставить и 
формулировать новые 
задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
 самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач. 
 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; 
 правильно 
оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее решения, 
самостоятельно 

Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и 
приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность 
шагов. 
- определять необходимые действие(я) в 
соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения 
проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи 
другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию. 



выработанные критерии 
оценки 

- определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в 
текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик 
продукта/результата; 
- определять критерии правильности 
(корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по 
заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным 
способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- наблюдать и анализировать собственную учебную 
и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести 
за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего 
успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

 
Ученик научится: 
 видеть черты русского национального характера в 

героях русских былин;  
 - учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;  

 Ученик получит 
возможность 
научиться:  

•- рассказывать о 
самостоятельно 
прочитанной былине, 
обосновывая свой 
выбор;  



 - выразительно читать былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;  

 - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные 
линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для 
былин художественные приёмы;  

 - осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ;  

 - воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  

 - определять для себя актуальную и перспективную 
цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного 
чтения;  

 - анализировать и истолковывать произведения 
разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному;  

 - создавать собственный текст аналитического и 
интерпретирующего характера в различных 
форматах;  

 - сопоставлять произведение словесного искусства и 
его воплощение в других искусствах;  
Ученик научится:  

 - Понимать литературу как одну из национально-
культурных ценностей русского народа. 

• - сочинять былину 
и/или придумывать 
сюжетные линии;  

• - сравнивая 
произведения 
героического эпоса 
разных народов (былину 
и сагу, былину и 
сказание), определять 
черты национального 
характера;  

• - выбирать 
произведения устного 
народного творчества 
разных народов для 
самостоятельного 
чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми 
установками;  

• - устанавливать 
связи между 
фольклорными 
произведениями разных 
народов на уровне 
тематики, проблематики, 
образов (по принципу 
сходства и различия).  

• - выбирать путь 
анализа произведения, 
адекватный жанрово-
родовой природе 
художественного текста;  

• - сопоставлять 
«чужие» тексты 
интерпретирующего 
характера, 
аргументировано 
оценивать их;  

• - оценивать 
интерпретацию 
художественного текста, 
созданную средствами 
других искусств; 

 
 



 
Познавательные УУД 
 

Ученик научится:  
 определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать 
умозаключения и выводы;  
 создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 
 определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать;  
 разделять тексты на абзацы; 
выделение главного в содержании 
прочитанного в виде тезисов; 
 анализировать образцы устной 
и письменной речи; соотносить их с 
целями, ситуациями и условиями 
общения; 
 сопоставлять и сравнивать 
речевые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических 
особенностей и использованных 
языковых средств;  
 осуществлять осознанный 
выбор языковых средств в 
зависимости от цели, темы, основной 
мысли, адресата, ситуации и условий 
общения; 
 исследование несложных 
практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание 
необходимости их проверки на 
практике; 
 мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные 
решения; 

Ученик получит возможность 
научиться:  
- подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, 
состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак двух или 
нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство; 
- объединять предметы и явления в 
группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда 
других явлений; 
- определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
- строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
- излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
- самостоятельно указывать на 
информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него 
источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; 



 самостоятельное выполнять 
различные творческие работы; 
участвовать в проектной 
деятельности. 

объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
- строить схему, алгоритм действия, 
исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе 
имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, 
косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации; 
- определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми системами, 
словарями; 
- формировать множественную выборку 
из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
-соотносить полученные результаты 
поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 
 

Ученик научится:  
 осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью; 
 организовывать свою работу, 
планировать деятельность, 
осуществлять учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность, осуществлять учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками, работать 

Ученик получит возможность 
научиться:  

- определять возможные роли в 
совместной деятельности; 

- играть определенную роль в 
совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, 
понимая позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной 
коммуникации; 

- строить позитивные отношения в 
процессе учебной и познавательной 
деятельности; 



индивидуально, в паре и в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  
 целенаправленно искать и 
использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ;  
 осознанно бегло читать тексты 
различных стилей и жанров, 
проведение частичного 
информационно-смыслового анализа 
текста. Использование различных 
видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.) 

- корректно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

- критически относиться к 
собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его; 

- целенаправленно искать и 
использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать 
адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 

- выделять информационный аспект 
задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные 
технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом 
этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы 
разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной 
безопасности. 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература. 7 КЛАСС». 



ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы, взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира 
и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.+1) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник». 

Былины. «Вольта и Микула Селянинович». Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула 
— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 
справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 
характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для 
внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 
былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 
самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого 
и темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 
(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 
представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Выражение в них духа народного языка. 

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности. Теория литературы. Поучение (начальные 
представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 
традиции уважительного отношения к книге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 



труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория 
литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река 
времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления 
о смысле жизни, о судьбе.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (30 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 
героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 
летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», 
его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 
XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 
до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев 
с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 
земле. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-



запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 
мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 
Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 
стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 
«Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» 

и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 



«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 
взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 
рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест» 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 
русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 
быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 
стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 
героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 
необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 
ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 



Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не 
будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 
войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 
Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем 
плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 
представления). 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 
и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 
человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий   Сергеевич  Лихачев.   «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 



М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 
рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 
быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч.) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.) 

Роберт Берне. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 

герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность 

во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тематическое планирование 

 
№/
п 
 

Название 
раздела, темы 

Кол-
во 

часо
в 

Теорети
ческая 
часть 

Классное 
сочинение 

Домашнее 
сочинение 

Тест  Иное  

1 Введение  1      
2 Устное 

народное 
творчество 

5 1    1 

3 Из 
древнерусско
й литературы 

3 1    1 



4 Русская 
литература 
XVIII века 

2 1   1  

5 Русская 
литература 
XIX века 

30 1 2 2 1  

6 Русская 
литература 
XX века 

21 1    1 

7 Из 
литературы 
народов 
России 

1     1 

 
 

Из 
зарубежной 
литературы 

5 1    1 

8 Итого 68 6 2 2 2 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
I. Учебно-методические пособия:  

1. ЛИТЕРАТУРА 7 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе ... В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Полухина, В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин]; под ред. В. Я. Коровиной. — М.: 
Просвещение, 2020. — 304 с.: 
II. Справочная литература:  

1. .ЭФУ ЛИТЕРАТУРА 7 класс Учебник для общеобразовательных 
учреждений с приложением на электронном носителе ... В 2 ч., 
Просвещение, 2020г. 

2.  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 
класс. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. Н.В. 
Егорова.- М:ВАКО, 2006. 

4. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый 
уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 
образования и науки РФ, 2006 г.  

5.  Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 
класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  

II. Дидактический материал:  
1.  Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 
по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  
2.  Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 
материал по литературе: 7 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение 



I I I. Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  
Многофункциональное устройство (МФУ).  
Интерактивная доска.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 
учащихся в 7 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 
проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 
- соблюдение норм и правил поведения; 
- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории; 
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 
формируемой средствами конкретного предмета. 
Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных 
накопительных портфолио обучающихся. 
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 



- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется 
по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, 
тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. 
Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
Основным объектом оценки предметных результатов является способность 
ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на 
основе изучаемого учебного материала. 
        При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 
 - контрольная работа; самостоятельная работа; 
- терминологические диктанты; 
 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 
 - взаимопроверка, самопроверка; 
 - тест; 
 - сочинение  
 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого 
материала; 
 - публичное выступление; 
 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 
 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 
(целенаправленные выписки, составление плана). 
Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 
текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 
каждом разделе (указано в календарно-тематическом поурочном 
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Оценка устных ответов учащихся 
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 
учащихся по литературе. 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 сочинений 
 Сочинения – основная форма проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
 Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 
классе – 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 
2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 
 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 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 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  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 

 

 



 



 



 Примечания: 
 1. 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. 
 2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 
настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 
Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 
2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении 
оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
 3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
написано удовлетворительно. 
 4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения 
об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
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