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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на уровень среднего общего образования для 

обучающихся 10-х классов ГБОУ «Школа № 53 г. о. Горловка»  разработана в 

соответствии с требованиями: 

–  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 – Федерального  закона от 19 декабря 2023 г. № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

– федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС 

СОО); 

– федеральной образовательной программы  среднего общего образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371. 

– приказа  Минпросвещения  России от 1 февраля 2024 г. № 62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования»; 

–   концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

–   федеральной рабочей программы по учебному предмету «Литература». 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания ГБОУ 

«Школа № 53 г.о. Горловка». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11-х классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 

второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Изучение литературы строится с учетом обобщающего 

повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»; 

стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская 
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дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего 

времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»).  

Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории 

и предметов художественного цикла, что способствует формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литературы народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углубленном уровне реализуются 

в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень изучения предмета. 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

  в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса 

к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой 

и сформулированных во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим 

образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России, а также 
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на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

На изучение литературы на базовом уровне в 10-х классах в учебном плане 

отводится  102 часа (3 часа в неделю) 

Для реализации программы используются учебники, допущенные к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, приказом 

Минпросвещения от 21.09.2022 № 858: 

• Литература (в 2-х частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество 

«Издательство "Просвещение"»; 

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации 

образовательными организациями имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования приказом Минпросвещения от 04.10.2023 № 738: 

• Электронный образовательный ресурс «Учим стихи. Среднее общее образование. 

Литература», 10–11 класс, АО Издательство «Просвещение»; 

Содержание учебного предмета 

10-й класс 

Обобщающее повторение 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений 

Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, 
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роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма 

«Мертвые души»). 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») и 

др. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Еще майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Пьеса «Вишневый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина?», 

Д.И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по 

выбору). Например, пьеса Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена 

«Кукольный дом» и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает формирование у обучающихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отраженными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 

и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 
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воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях; 

• идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 

числе литературы; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 
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• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта 

литературных героев; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 

• разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 
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• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе; 

• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и др.) с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету «Литература»; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 



11 

 

• развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 

включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

• оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на 

примеры из художественных произведений; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

• признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе;  

4) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 
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• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; 

роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и 

пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы 

И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; 

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. 

Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения 

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. 

Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и др.); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. 
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Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур 

народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, 

Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 

в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в 

нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения – не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

10-й класс 
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1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 

текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
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об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 

произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

10-й класс 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всег

о  

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  

Раздел 1. Обобщающее повторение 

1.1 

Основные этапы 

литературного 

процесса от 

древнерусской 

литературы до 

литературы первой 

половины XIX 

века: обобщающее 

повторение 

(«Слово о полку 

Игореве»; 

стихотворения 

М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль»; 

стихотворения и 

баллады В.А. 

Жуковского; 

комедия А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума»; 

произведения А.С. 

5    
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Пушкина 

(стихотворения, 

романы «Евгений 

Онегин» и 

«Капитанская 

дочка»); 

произведения 

М.Ю. Лермонтова 

(стихотворения, 

роман «Герой 

нашего времени»); 

произведения Н.В. 

Гоголя (комедия 

«Ревизор», поэма 

«Мертвые души») 

Итого по разделу 5    

Раздел 2. Литература второй половины XIX века 

2.1 
А.Н. Островский. 

Драма «Гроза» 
4   

Библиотека ФГИС «Моя 

школа» – lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/19/1

0 

2.2 
И.А. Гончаров. 

Роман «Обломов» 
5    <...> 

2.3 

И.С. Тургенев. 

Роман «Отцы и 

дети» 

6    <...> 

2.4 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее трех по 

выбору). 

Например, 

«Silentium!», «Не 

то, что мните вы, 

природа...», «Умом 

Россию не 

понять…», «О, как 

убийственно мы 

любим...», «Нам не 

дано 

предугадать…», 

«К. Б.» («Я 

встретил вас – и 

все былое...») и др. 

3   

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература», 10–11 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение»  

2.5 Н.А. Некрасов. 5   Электронный 
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Стихотворения (не 

менее трех по 

выбору). 

Например, 

«Тройка», «Я не 

люблю иронии 

твоей...», 

«Вчерашний день, 

часу в шестом…», 

«Мы с тобой 

бестолковые 

люди...», «Поэт и 

Гражданин», 

«Элегия» («Пускай 

нам говорит 

изменчивая 

мода...») и др. 

Поэма «Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература», 10–11 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

2.6 

А.А. Фет. 

Стихотворения (не 

менее трех по 

выбору). 

Например, «Одним 

толчком согнать 

ладью живую…», 

«Еще майская 

ночь», «Вечер», 

«Это утро, радость 

эта…», «Шепот, 

робкое 

дыханье…», 

«Сияла ночь. 

Луной был полон 

сад. Лежали…» и 

др. 

3   

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература»,10–11 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

2.7 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. Роман-

хроника «История 

одного города» (не 

менее двух глав по 

выбору). 

Например, главы 

«О корени 

происхождения 

глуповцев», 

«Опись 

3    <...> 
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градоначальникам

», «Органчик», 

«Подтверждение 

покаяния» и др. 

2.8 

Ф.М. Достоевский. 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

10    <...> 

2.9 

Л.Н. Толстой. 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

15    <...> 

2.1

0 

Н.С. Лесков. 

Рассказы и повести 

(не менее одного 

произведения по 

выбору). 

Например, 

«Очарованный 

странник», 

«Однодум» и др. 

2    <...> 

2.1

1 

А.П. Чехов. 

Рассказы (не менее 

трех по выбору). 

Например, 

«Студент», 

«Ионыч», «Дама с 

собачкой», 

«Человек в 

футляре» и др. 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

9   <...>  

Итого по разделу 64  

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 

Стихотворения (не 

менее одного по 

выбору). 

Например, Г. 

Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

1   

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература», 10–11 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Итого по разделу 1  

Раздел 4. Зарубежная литература 
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4.1 

Зарубежная проза 

второй половины 

XIX века (не менее 

одного 

произведения по 

выбору). 

Например, 

произведения Ч. 

Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», 

«Большие 

надежды»; Г. 

Флобера «Мадам 

Бовари» и др. 

2   <...>  

4.2 

Зарубежная поэзия 

второй половины 

XIX века (не менее 

двух 

стихотворений 

одного из поэтов 

по выбору). 

Например, 

стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера 

и др. 

1   <...>  

4.3 

Зарубежная 

драматургия 

второй половины 

XIX века (не менее 

одного 

произведения по 

выбору). 

Например, пьесы 

Г. Гауптмана 

«Перед восходом 

солнца»; Г. Ибсена 

«Кукольный дом» 

и др. 

1   <...>  

Итого по разделу 4  

Развитие речи 10   10  <...> 

Уроки внеклассного 

чтения 
2    <...> 

Итоговые контрольные 

работы 
4  4   <...> 
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Подготовка и защита 

проектов 
4   4  <...> 

Повторение 8    <...> 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102  4  14  
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Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения 

учебного предмета «Литература» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» определяет и конкретизирует предметные результаты,  которые  должны  

быть  достигнуты  в  каждом  классе  и на завершающем основную школу этапе. 

Уровень сформированности соответствующих им предметных умений проверяется с 

помощью организации и проведения различных форм текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, по результатам которого проводится оценивание 

предметных достижений и выставляется отметка. При оценке предметных результатов 

обучения литературе в основной школе необходимо также учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры обучающихся, 

соответствующих каждому из этапов обучения. 

Система контроля и оценивания достижения планируемых результатов по учебному 

предмету «Литература» в соответствии с ФГОС ООО должна отражать не только 

результат, но и сам процесс достижения результатов освоения ФОП ООО и представляет 

собой сочетание разных видов оценивания, методов и форм проверки уровня этих 

достижений. 

Оценивание достижения предметных результатов освоения федеральной 

образовательной программы основного общего образования в изучении учебного 

предмета «Литература» должно проходить с учетом следующих факторов: 

▪ Предмет «Литература» входит в обязательную часть федерального 

учебного плана. 

▪ В учебном плане на его изучение отводятся отдельные часы. 

▪ Образовательные  организации  самостоятельно  определяют  виды 

и формы промежуточной и итоговой аттестации (контрольные работы, проекты, 

письменные работы и др.). 

▪ Итоговая аттестация по литературе проводится обязательно: как 

внутренняя, так и внешняя (по выбору обучающихся) в форме ОГЭ. 

▪ Оценка в аттестат должна быть поставлена на основании проведения 

итоговой аттестации с учетом результатов промежуточного контроля. 

▪ Текущий и тематический контроль осуществляется в течение всего 

учебного года в устной и письменной формах по выбору учителя. 

Оценивание  предметных  результатов  по  литературе  определяется в 

соответствии  с требованиями  ФГОС ООО и  ФРП  ООО. Требования к  

предметным  результатам  по  литературе  включают  знаниевые и 

деятельностные компоненты, в соответствии с чем определяются формы и виды 

контроля. 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Фомы контроля 

Устная форма: опрос; выступление с докладом/рефератом/сообщением; пересказ 

(подробный, выборочный, краткий, художественный); чтение наизусть. 

Письменная форма: контрольная работа, самостоятельная/домашняя работа, письменная 

работа, сочинение, тестирование, проект, экзамен. 
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Промежуточный контроль осуществляется в конце первого и второго полугодий, его 

формат определяется по выбору образовательной организации (контрольное 

тестирование, письменная работа – письменные ответы на вопросы по изученному 

материалу, сочинение, защита группового и индивидуального проекта). 

Итоговый контроль проводится в форме процедур внутренней оценки по выбору 

образовательной организации (итоговая контрольная работа, защита проекта, портфолио 

по предмету), а для выпускников основного общего образования в конце учебного года 

по выбору обучающихся – внешней оценки в форме ОГЭ. 

Оценка  предметных  результатов  в  ходе  процедур  текущего и 

тематического контроля проводится в каждом классе в течение всего учебного года в 

различных формах по выбору учителя: 

▪ текущий контроль проводится на каждом уроке в форме устного 

опроса и кратких письменных ответов и включает в себя работу с текстом (чтение, 

комментирование, элементы анализа художественного произведения), ответы на вопросы 

по изученному материалу, пересказ и выразительное чтение изучаемых произведений или 

отрывков из произведений; 

▪ тематический контроль проводится в конце изучения темы/раздела 

в форме устной или письменной работы (устно: ответы на вопросы, индивидуальные 

сообщения, доклады, презентации; письменно: сочинения, аннотации, рецензии, 

творческие работы).В соответствии с требованиями ФГОС ООО к предметным 

результатам по учебному предмету «Литература» для проведения процедур 

текущего и промежуточного (тематического) контроля рекомендуется выбор 

следующих форм, представленных в таблице . 

Таблица  

Формы текущего и тематического (промежуточного) контроля проверяемых 
предметных результатов ФГОС ООО по литературе 

Проверяемые предметные результаты 

ФГОС ООО 
Формы контроля 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской 

Федерации 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы и 

сочинения 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, 

делового, публицистического 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы и 

сочинения 
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3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, 

с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, родовую 

и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

 

 

художественные особенности произведения 

и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский 

пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и 

использование их в процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

умение выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, 

их фрагменты (с учетом внутритекстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды 

текста; 

умение сопоставлять изученные 

и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы 

с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино) 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы и 

сочинения 

 

 

 

 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы и 

сочинения 

▪ тестирование 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы и 

сочинения 

▪ тестирование 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы и 

сочинения 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы и 

сочинения 

 

▪ письменные работы и 

сочинения 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 

 

▪ письменные работы и 

сочинения 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 

  



 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, 

не менее 12 произведений и/или фрагментов 

▪ выразительное чтение 

художественных 

произведений 

5) овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению 

и формулировать вопросы к тексту 

▪ пересказ 

художественных 

произведений 

6) развитие умения участвовать в диалоге о 

прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку 

прочитанному 

▪ устный ответ 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 

7) совершенствование умения создавать устные и 

письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; 

редактировать собственные и чужие 

письменные тексты 

и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития 

и исследовательская 

деятельность 

10) развитие умения планировать собственное досуговое 

чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том 

числе за счет произведений современной литературы 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы 

и сочинения 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов) 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 

12) овладение умением использовать словари и 

справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный 

перечень электронных образовательных ресурсов, для 

выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), соблюдать 

правила информационной 

безопасности 

▪ письменные работы 

и сочинения 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы 

и сочинения 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 
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8) овладение умениями самостоятельной 

интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе 

с использованием методов смыслового чтения 

и эстетического анализа) 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы 

и сочинения 

▪ проектная 

и исследовательская 

деятельность 

9) понимание важности чтения и изучения 

произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных 

▪ устный ответ 

▪ письменные работы 

и сочинения 

▪ проектная 

Для проведения итогового контроля образовательная организация может выбрать одну 

из форм, представленных в таблице 2: 

• итоговая  контрольная  работа,  включающая  письменные  

ответы на вопросы по изученному материалу, сочинение по литературным 

произведениям; 

• тестирование; 

• защита проекта. 

Следует учитывать, что выпускники основной школы могут выбрать по желанию 

экзамен в форме ОГЭ по литературе, который является внешней оценкой и не может 

рассматриваться в контексте процедур внутришкольного оценивания достижений 

обучающихся по учебному предмету «Литература». 

В оценивании предметных результатов устный опрос достаточно значим. Эта форма 

оценивания является самой востребованной: редкий урок литературы обходится без 

опроса, беседы по изучаемому произведению или по изученной теме. Устные ответы 

обучающихся позволяют определить степень достижения ими большинства предметных 

результатов (данные приведены в таблице 2). 

Устные ответы используются для текущего и тематического контроля. 

Для оценивания устных ответов выбираются соответствующие им критерии 

 Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в 

соответствии с ведущими идеями эпохи, авторской позицией и художественным 
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методом. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; 

логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться  теоретико-

литературными  знаниями  и  навыками  разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение 

монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускаются одна-две 

неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для  подтверждения  своих  выводов.  Допускается  

несколько  ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Чтение – основной вид деятельности на уроке литературы. Одним из предметных 

результатов является «совершенствование умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 

12 произведений и/или фрагментов». В основном выразительное чтение произведений 

может быть видом текущего контроля. В  некоторых  случаях,  когда  на  тему  

отводится  1  час  (например,  тема 

«Литература народов Российской Федерации», где изучается одно стихотворение), 

выразительное чтение может быть тематическим контролем. В этом случае 

рекомендуется после выразительного чтения задать вопрос или вопросы в зависимости 

от уровня выразительного чтения, проверяющие понимание обучающимися темы, идеи, 

художественных особенностей прочитанного произведения. 
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Выразительное чтение художественных произведений (эпических, лирических, 

драматических) и их фрагментов оценивается следующим образом. 

Отметка «5» ставится, если: 

– ученик читает четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, 

умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

– ученик владеет умением «читать знаки препинания», верно 

расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владеет 

«шестью рычагами» выразительного чтения (громче – тише, выше – 

ниже, быстрее – медленнее); 

– ученик воссоздает чувства в чтении – «рисует интонацией», 

соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

– текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1–2 ошибками, 

которые ученик исправляет сам, без подсказки; 

– в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения 

и к эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

– текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3–

5 в зависимости от размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка 

учителя, при этом требования к технике речи, к логике чтения в основном 

выполняются; 

– текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает 

четко, внятно, но не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять 

логические ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально. 

Оценивание выразительности чтения должно сочетаться с принятыми нормами техники 

чтения. Например: 

5 класс: 100–110 слов в минуту; 

6 класс: 110–120 слов в минуту; 

7 класс: 120–130 слов в минуту, 

считая это средней скоростью в последующих классах. 

После выразительного чтения произведения целесообразно добавить дополнительные 

задания, нацеленные на достижение предметных результатов, например, на понимание 

темы, идеи, авторской точки зрения, художественных особенностей произведения или 

его фрагмента. В зависимости от уровня выразительного чтения произведений в 5–6 

классах можно задать 1–2 вопроса, в 7–8 – не менее 2 вопросов, в 9 – не менее 3 

вопросов. 

Виды пересказа и критерии его оценивания с позиции учебного 
предмета «Литература» 

Одним из предметных результатов, представленных в ФРП по литературе, является 

«овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
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сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту». В процессе проверки умения 

пересказывать прежде всего оценивается точная последовательная передача основного 

содержания художественного текста, понимание его темы, идеи, характеров героев, 

художественных особенностей. 

Пересказ – это устное недословное воспроизведение художественного текста или его 

фрагмента, он может быть подробным, выборочным, кратким, художественным 

(творческим). 

Виды пересказов 

⮚ Подробный – это пересказ близко к тексту, в процессе которого 

детально передается содержание и отражаются художественные особенности текста; 

⮚ выборочный – это точный подробный пересказ выбранных 

фрагментов художественного текста, объединенных одной темой; 

⮚ краткий – это схематичный пересказ, в процессе которого 

излагается основное содержание произведения, подробности опускаются, его тема 

раскрывается в главных чертах; 

⮚ художественный/творческий – это пересказ с творческой 

перестройкой текста или его дополнением, когда в процессе пересказа можно 

интерпретировать второстепенные детали, но фабула и основная мысль художественного 

текста не меняются. Например, пересказ события от имени другого героя. 

В системе оценивания предметных результатов пересказ относится к устной 

форме оценивания и может быть видом текущего контроля. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании: 

– пропуск важного смыслового звена; 

– пропуск нескольких смысловых звеньев; 

– «сжатие» текста; 

– фактические искажения; 

– нарушение логической последовательности (перестановки). 

2. Грамматическое и речевое оформление: 

– затруднение с началом пересказа; 

– отсутствие грамматического завершения текста; 

– отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

(грамматические ошибки); 

– речевые ошибки. 

3. Общее впечатление: 

– «безадресность» пересказа; 

– невыразительность пересказа. 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

– точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета 

описания); 

– последовательность изложения событий; 

– наличие или отсутствие личностного отношения к событиям 

(поступку, герою); 

– качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; 

бедная или образная; легкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 
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– наличие или отсутствие речевых недочетов: необоснованное 

повторение одного и того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных 

слов, употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости 

слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

– содержание ответа полностью соответствует теме и заданию; 

– фактические ошибки отсутствуют; 

– содержание излагается последовательно; 

– ответ отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

– достигнуто стилевое единство и выразительность речи. 

Отметка «4» ставится, если 

– содержание ответа в основном соответствует теме и заданию 

(имеются незначительные отклонения от темы); 

– содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

– имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 

– лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

– стиль речи отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3» ставится, если 

– в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

– в ответе достигнута достоверность в главном,

 но имеются незначительные фактические неточности; 

– допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

– беден словарь и однообразны употребляемые

 синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

– стиль речи не отличается единством и недостаточно выразителен. 

Отметка «2» ставится, если 

– ответ не соответствует теме и заданию; 

– допущено много фактических неточностей; 

– нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

ответа, отсутствует связь между ними, ответ не соответствует плану; 

– крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

– нарушено стилевое единство речи. 

 

После пересказа по необходимости целесообразно задать вопросы по тексту, 

соответствующие устному опросу, оценивание такое же, как оценивание устных ответов. 

Письменные работы как предметный результат ФГОС ООО и ФРП по 

литературе 

Предметные  результаты  по  литературе,  оценка  которых  связана с 

письменными работами, представлены в таблице 2 «Формы текущего и 

тематического (промежуточного) контроля проверяемых предметных результатов ФГОС 

ООО по литературе». 

В соответствии с ФРП по литературе обучающиеся должны овладеть умением создавать 

письменные высказывания разных жанров (ответ на вопрос, аннотация, отзыв, рецензия, 

конспект, эссе, сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, литературно-творческая работа), применяя различные виды цитирования, 
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а также исправлять и редактировать собственные письменные тексты. 

Письменные ответы каждого из перечисленных жанров используются для текущего и 

тематического (промежуточного) контроля, а отдельные виды письменных работ 

применяются в процедурах итогового контроля, о чем было сказано выше (см. таблицу 

3). При этом любое высказывание обучающихся в письменной форме следует 

оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое 

оформление. 

При оценивании письменной работы необходимо также учитывать ее объем в 

зависимости от жанра и определенных в ФРП предметных результатов по классам. 

При  оценивании  письменных  работ  следует  учитывать  их  жанр и требования 

ФРП ООО по литературе к предметным результатам для каждого класса, которые 

определяют следующие параметры: 

– знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

произведения; 

– умение анализировать художественное произведение в 

соответствии с ведущими идеями эпохи, авторской позицией и художественным 

методом; 

– знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений; 

– умения самостоятельно интерпретировать и оценивать 

художественные произведения; 

– владение письменной монологической литературной речью. 

При оценивании письменных работ по литературе учитывается: 

1) соответствие работы теме и заданию; 

2) полнота и аргументированность ответа; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения, наличие 

обобщений и выводов; 

5) речевое оформление, включающее: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– число речевых недочетов; 

– количество орфографических, пунктуационных и

 грамматических ошибок. 

Отметка «5» ставится, если 

– содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

– ответ отличается полнотой и аргументированностью; 

– фактические ошибки отсутствуют; 

– содержание излагается логично и последовательно; 

– работа отличается стилевым единством, точностью и 

выразительностью языка; допущено не более 1–2 речевых недочетов, орфографические, 

пунктуационные, грамматические ошибки отсутствуют или допущено не более 1 

(каждого вида, суммарно – не более 2). 

Отметка «4» ставится, если 

– содержание работы в основном соответствует теме и заданию, 

но имеются незначительные отклонения от темы; 

– ответ полный, но недостаточно аргументированный; 
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– содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; 

– имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 

– работа отличается стилевым единством и выразительностью языка; 

допущено не более 3 речевых недочетов, не более 2 орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок (каждого вида, суммарно – не более 4). 

Отметка «3» ставится, если 

– в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

– ответ неполный и/или недостаточно аргументированный; 

– содержание достоверно в главном, но имеются фактические 

неточности; 

– допущены отдельные нарушения последовательности и логики 

изложения; 

– работа не отличается стилевым единством, речь недостаточно 

выразительна; допущено 4–5 речевых недочетов, не более 3–4 орфографических, 

пунктуационных, грамматических ошибок (каждого вида, суммарно – не более 7). 

Отметка «2» ставится, если 

– работа не соответствует теме и заданию; 

– ответ крайне упрощенный и/или неаргументированный; 

– допущено много фактических неточностей и ошибок; 

– нарушена последовательность и логика изложения мыслей, 

отсутствует связь между ними; 

– нарушено стилевое единство текста, словарь беден, синтаксические 

конструкции однообразны; допущено более 5 речевых недочетов, 5 и более 

орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок (каждого вида, суммарно – 

8 и более). 

 

Сочинение по литературе: место в системе оценивания и критерии 
оценки 

Среди всех видов письменных работ именно сочинение позволяет проверить и оценить 

уровень достижения практически всех предметных результатов по литературе – как со 

стороны знаниевых, так и деятельностных их компонентов, что отражено в таблице 2 

«Формы текущего и тематического (промежуточного) контроля проверяемых 

предметных результатов ФГОС ООО по литературе». Сочинение дает возможность 

проверить и уровень сформированности многих метапредметных умений, а также 

выявляет достижения обучающихся, связанные с личностными результатами. Не случайно 

в процедурах итогового контроля внешней оценки в формах ОГЭ и ЕГЭ по 

литературе сочинение включается как обязательный компонент контрольно- 

измерительных материалов. 

Вместе с тем сочинение является самым сложным видом работы по литературе, 

обучение его написанию представляет длительный процесс, поэтому в основной школе 

этот вид письменной работы используется как форма тематического контроля с учетом 

динамики формирования умений в пределах программы данного класса. Для проведения 

итогового контроля по литературе в основной школе сочинение может быть 

использовано не ранее 9 класса, поскольку в достаточной мере умения, связанные с этим 



32 

 

видом письменной работы по литературе, формируются только к окончанию основной 

школы. 

Хорошо известно, что сочинение часто вызывает затруднения даже у 

обучающихся, демонстрирующих высокий уровень учебных достижений по предмету 

«Литература», и требует особого внимания со стороны учителя как в процессе обучения 

и подготовки к нему, так и при проведении оценивания ученических работ. 

В разные периоды обучения в рамках учебного предмета «Литература» обучающиеся 

пишут разнообразные виды сочинений, для которых требуется опора на литературный 

опыт, знания и умения, приобретаемые при изучении школьного курса: сочинение в 

форме одного из литературных жанров (сочинение-рассказ, сказка, басня, стихотворение 

и т. д.), сочинение по картине, сочинение на основе жизненных впечатлений в форме 

очерка, дневника, мемуаров и т. д. Некоторые из этих видов сочинений были 

представлены выше как виды творческих работ для проведения текущего контроля. 

Но для процедур тематического и итогового контроля рекомендуется использовать 

сочинение на литературную тему – это размышления пишущего на заданную тему, 

основанное на анализе и интерпретации изученного литературного произведения (или 

его фрагмента), выраженное в разной жанровой форме (близкой литературно-

критической или литературоведческой статье, публицистике, эссе и т. д.). 

Среди сочинений на литературную тему принято выделять следующие 

виды: 

• сочинения, основанные на анализе и интерпретации

 конкретного 

литературного произведения: 

– связанные с характеристикой литературных героев (включая сопоставительную характеристику); 

– основанные на анализе тематики или проблематики 

произведения (или одной из тем и проблем); 

– требующие анализа одной из сторон

 художественной формы произведения; 

• сочинения, основанные на анализе определенной части творчества 

конкретного писателя (включая сопоставление с творчеством другого писателя); 

• сочинения, близкие по жанру литературному обзору, требующие 

рассмотрения определенной части историко-литературного процесса; 

• сочинения, отражающие личностное восприятие учащимся 

определенного литературного явления (героя, произведения, творчества писателя и т. д.); 

• сочинения, предполагающие творческую интерпретацию 

литературного произведения в заданном направлении. 

Выбор  того  или  иного  вида  сочинения  на  литературную  тему для проведения 

тематического и итогового контроля зависит не только от конкретной задачи 

проведения оценочной процедуры, но и от этапа обучения: проверяются именно те 

результаты, которые определены ФРП для данного класса. 

Например, на начальном этапе основной школы многие умения, необходимые  для  

написания  сочинений  на  литературную  тему,  еще не сформированы, поэтому 

даже в объеме знаний, соответствующих программе 5 класса, далеко не все виды 

сочинений могут быть использованы для оценочных 

процедур. ФРП по литературе для 5 класса выделяет следующие предметные результаты: 

• владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 
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– определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев- персонажей, давать 

их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

– понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий 

и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, 

рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; 

– сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

– сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

• создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учетом литературного развития обучающихся); 

• владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы. 

Исходя  из  этого,  на  уровне  5  класса  возможно  предложить для 

тематического контроля сочинение лишь нескольких видов, а именно: связанное с 

характеристикой героев (в том числе сопоставительной), темой, идеей и сюжетом 

произведения, отдельными теоретико-литературными понятиями,  создание  на  

элементарном  уровне  своих  интерпретаций. При этом следует учесть, что объем 

письменной работы невелик (но не менее 70 слов). 

Вместе с тем требования к сочинению как для 5, так и для других классов должны 

учитывать критерии, которые применяются к оценке любых видов и жанров 

сочинений. 

Любое  сочинение  оценивается  двумя  отметками:  первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и грамматических норм. 

Критерии оценивания сочинения 

1) Содержание: 

– соответствие содержания заданной теме; 

– глубина и полнота раскрытия темы,

 самостоятельность в ее рассмотрении; 

– доказательность и аргументированность высказанных суждений с опорой на текст произведения, отсутствие фактических ошибок; 

– уместное использование изученных теоретико-

литературных понятий; 

– логичность и последовательность изложения,

 композиционная стройность и завершенность сочинения. 

2) Речевое оформление: 

– точность и выразительность языка, разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и соответствие стиля изложения содержанию; 
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– число речевых недочетов. 

3) Грамотность: 

– соответствие орфографическим нормам; 

– соответствие пунктуационным нормам; 

– соответствие грамматическим нормам. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в

 соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку». 

При оценивании сочинения учитывается его объем в

 соответствии с требованиями, определенными в ФРП по классам: 

5 класс – не менее 70 слов; 

6 класс – не менее 100 слов; 

7 класс – не менее 150 слов; 

8 класс – не менее 200 слов; 

9 класс – не менее 250 слов. 

Отметка «5» ставится за сочинение, глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других источников, 

необходимых для ее раскрытия; об умении целенаправленно анализировать 

произведение, уместно и правильно используя теоретико-литературные понятия, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, 

один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей; умение 

анализировать произведение с опорой на теоретико-литературные понятия, делать 

выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

дан в целом верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; проводится анализ произведения, но без опоры на теоретико-литературные 

понятия или с ошибками в их использовании;  обнаруживается  недостаточное  

умение  делать  выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной монологической речи. В работе имеется 

не более четырех неточностей в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему или написано не 

на тему; свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и  обобщений  или  из  общих  

положений,  не  опирающихся  на  текст; не свидетельствует об умении 

анализировать текст и знании теоретико- литературных понятий; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 
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бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Возможности тестирования для проведения оценочных процедур по 
литературе 

Тестирование  является  одним  из  современных  методов  контроля и оценивания 

учебных достижений обучающихся, оно позволяет в краткой и четкой форме 

выявить их знания и умения по предмету. Широкая распространенность этой формы 

контроля связана также с возможностью стандартизации проверки выполнения тестовых 

заданий, поскольку они ориентированы на однозначный правильный ответ. 

Но именно это ограничивает возможности использования тестирования для проведения 

оценочных процедур по литературе: специфика предмета обусловливает  то,  что  в  

большинстве  случаев  однозначность  ответа не  соответствует  требованиям  к  

предметным  результатам.  Не  случайно в современные контрольно-измерительные 

материалы для проведения процедур внешнего итогового контроля в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по литературе тестовые задания либо не включены (ОГЭ), либо их количество 

сокращено и составляет не более 12–14% от общей оценки (ЕГЭ). 

Среди предметных результатов по литературе, предусмотренных ФГОС ООО и ФРП по 

литературе, лишь отдельные позиции целесообразно проверять и оценивать с помощью 

тестов: 

– знание содержания художественных произведений в рамках 

программы для данного класса, понимание их связи с исторической эпохой и ее 

литературными тенденциями, а также творческой биографии автора и его 

художественного метода; 

– знание  теоретико-литературных  понятий  в  рамках  

программы для данного класса и умение определять художественные явления, 

связанные с использованием этих понятий, в литературных текстах. 

В соответствии с этими позициями тесты рекомендуется использовать для текущего 

контроля, а также в составе комплексной работы для проведения тематического 

(промежуточного) и итогового контроля, включающей наряду с тестами письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Оценка тестовых работ 

Примерная  шкала  перевода  балла  в  отметку  (разрабатывается в 

образовательной организации): 

Отметка «5» – 84–100%; 

Отметка «4» – 66–83%; 

Отметка «3» – 50–65%; 

Отметка «2» – менее 50%. 

Отметка «1» – не выполнено ни одного задания/не приступал. 

Самооценка и взаимооценивание в рамках учебного предмета «Литература» 

 

В системе контроля и оценивания достижения предметных результатов реализуется 

заложенный в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования принцип распределения ответственности между различными 
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участниками образовательного процесса. 

Самооценка и взаимооценивание являются составляющими оценивания достижения 

предметных результатов на уроке литературы. Таким образом школьники включаются в 

процесс формирования оценки. 

Обучающийся должен объективно оценивать собственную работу или достижения 

одноклассников и уметь обосновать свою оценку. Такая работа способствует развитию 

у школьников навыков самостоятельно оценивать результаты своих действий, находить 

и исправлять собственные ошибки. 

Использовать самооценку и взаимооценивание на уроках литературы рекомендуется в 

качестве текущего контроля. 

Для того чтобы обучающийся смог провести самооценку или оценить выполнение 

задания одноклассниками на уроке литературы, он должен знать  алгоритм,  по  

которому  будет  проводить  оценивание.  Критерии для  самооценки  и  

взаимооценивания  должны  соответствовать критериям форм устного или 

письменного контроля. В лист самооценки или взаимооценивания обязательно заносятся 

фамилия, имя обучающегося, класс; фамилия, имя проверяющего, класс (если лист 

взаимооценивания); критерии оценки; баллы за выполнения задания; полученные баллы 

и обязательно комментарии оценки, чтобы обучающийся мог обосновать выставленные 

баллы. 

Самооценка и взаимооценивание может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. 

Для проведения самооценки или взаимооценивания на уроках литературы целесообразно 

предложить обучающимся оценивание устного или письменного ответа на вопрос, 

пересказа художественного произведения или его фрагмента, выразительного чтения 

произведения, тестирования, сочинения. 

Критерии оценки для самооценки или взаимооценивания обучающихся учитель может 

составить на основе критериев, представленных в данной главе. 

Учитель  готовит  заранее  листы  самооценки  или  взаимооценивая в свободной 

форме. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Проектная деятельность – это особая деятельность, имеющая начало и конец во 

времени, направленная на достижение заранее определенного результата/цели, создание 

определенного, уникального продукта или услуги. 

В рамках учебного предмета «Литература» в соответствии с ФГОС ООО выполнение 

проектных работ предусмотрено в каждом классе. В таблице 2 

«Формы текущего и тематического (промежуточного) контроля проверяемых 

предметных результатов ФГОС ООО по литературе» представлено, какие предметные 

результаты оцениваются в рамках проектной деятельности. 

Следует также учитывать, что итогами проектной деятельности является не только 

достижение предметных результатов, но и личностное развитие школьников, уяснение 

специфики творческой исследовательской и проектной работы, формирование и развитие 

умений сотрудничать в коллективе и работать самостоятельно, поскольку проект может 

выполняться как индивидуально, так и в групповой форме. 

Вместе с тем ФГОС ООО и ФРП по литературе как самостоятельное предметное 

требование выделяют умение, связанное с проектной деятельностью: 

формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов). 
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Поскольку  проектная  деятельность  позволяет  обобщить  многие из 

предметных знаний и умений учащихся, приобретаемых в течение достаточно 

длительного времени, рекомендуется использовать проекты в процедурах итогового, а 

также промежуточного контроля. 

При этом необходимо учитывать динамику развития умений проектной деятельности и 

приобретения знаний и формирования предметных умений по литературе, 

необходимых для выполнения проекта на разных этапах обучения. 

С этим связан и выбор темы проекта по литературе как формы оценки предметных 

результатов: он определяется в соответствии с программой данного класса,  а  также  

может  основываться  на  материале  внеклассного  чтения, литературных юбилейных 

датах, региональной литературе, краеведческой и музейной деятельности и др. 

Формы представления проекта по литературе разнообразны и также должны 

соответствовать уровню знаний и умений учащихся. Например, для  5–6  классов  

могут  быть  предложены  поэтическая  композиция с использованием творческих 

работ учащихся (рисунки, фотографии, звукозаписи), страница к устному журналу или 

альманаху, инсценировка; для 7–8 классов – тематическая стенгазета, календарь 

литературных дат, буклет, сценарий праздника; в 9 классе – исследовательский проект, 

мультимедийная презентация, буктрейлер, школьный спектакль, организация заочной 

экскурсии по литературным местам и др. 

Например, соответствии с ФРП по литературе учащиеся 5 класса должны уметь 

пользоваться библиотечным каталогом для поиска книг, поэтому одним из групповых 

проектов может стать создание каталога литературных произведений о животных 

русских и зарубежных писателей, что соответствует одной из тем в содержательном 

блоке программы для 5 класса. 

На методологическом и концептуальном уровне предметы «Русский язык» и 

«Литература» имеют схожие подходы, поэтому требования к проектной деятельности и 

критерии ее оценки повторяются. 

Общие требования к проектам 

▪ наличие значимой проблемы, требующей интегрированного 

знания, исследовательского поиска решения; 

▪ теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

▪ самостоятельная деятельность учащихся; 

▪ структурирование содержательной части проекта; 

▪ использование исследовательских методов; 

▪ форма представления проекта. 

Критерии оценки проектной деятельности по литературе 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 

2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии: 

– значимость выдвинутой проблемы и ее соответствие изучаемой тематике; 
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– правильность выбора используемых методов исследования; 

– глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

– доказательность принимаемых решений; 

– наличие аргументации, выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимается во внимание: 

– степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

– характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываются такие критерии, как: 

– качество формы предъявления и оформления проекта; 

– презентация проекта; 

– содержательность и аргументированность ответов

 на вопросы оппонентов; 

– грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

– новизна представляемого проекта. 

Рекомендуемое распределение баллов при оценивании каждого 
компонента проекта по литературе 

 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

 

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик компонента Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 

адекватность изучаемой тематике 

0–2 

 Правильность выбора используемых методов 

исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов 

и заключений 

0–2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников проекта 0–2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 
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Рекомендуемая шкала перевода баллов оценивания проектов по 
литературе в школьную отметку: 

0–6 баллов –  неудовлетворительно»; 7–12 баллов 

– «удовлетворительно»; 13–18 баллов – «хорошо»; 

19–24 балла – «отлично». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательность и аргументированность ответов 

на вопросы оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования 

и интерпретация его результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., 

Просвещение. – 2013 г. 

• Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. – М., 

«ВАКО» – 2012 г. 

• Коровина В.Я. Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2013 г. 

• Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 10  

класс. – М., «ВАКО» – 2012г. 

Метод. советы. – М., Просвещение. – 2013 г. 

• Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 10-11 классы. – ООО 

«Кирилл и Мефодий» 2011 г. 

Тесты 

• Миронова Н. А. Тесты по литературе.10 класс. К учебнику-хрестоматии 

«Литература. 10 класс». В 2-х частях. (Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В.И.) – М., «ВАКО» – 2013 г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://fcior.edu.ru 

http://festival.1september.ru/articles/567676/ 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 

http://www.openclass.ru/dig_resources  

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

Словарь литературных терминов http://feb.web.ril/feb/slt/abc А.Б.Есин. 

Принципы и приёмы анализа литературного произведения 

http:/lib.rus.ec/b/20749/read. 

Экранизация произведений русской и зарубежной литературы 

http://ru.convdocs.org/navigate/indeks-7181.htm/ 
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