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                                                   Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Литература» для 10 класса создана в соответствии с:  

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

 Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 



среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

     Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

      Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи, поэтому используются следующие 

виды работ: 

     Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

изучаемого текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе, 

пьесы, критической статьи и т. д.         

     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов.         

     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного.             Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, 



спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское 

чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, 

связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного 

вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских 

библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

     Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

      Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории 

литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. 

помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-

литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 

     В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-

литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное 

изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX 

века на историко-литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной 

литературы. 

        В образовательный процесс активно внедряются современные педагогические 

технологии, реализация которых строится на основе принципов развивающего обучения и 

обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для 

формирования системы развития познавательных интересов, обеспечивает подготовку к 

самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных умений и творческих способностей. Данная рабочая программа 

ориентирована на применение современных образовательных технологий, передовых 

форм и методов обучения: развивающее обучение, проблемный метод, тестовый контроль 

знаний и др. 

Работа с учащимися, проявляющими интерес к предмету, включает в себя 

использование индивидуальных заданий более сложного уровня; расширение знаний, 

учащихся по предмету, индивидуальную работу по подготовке к олимпиадам по 

литературе. 



Работа со слабоуспевающими учащимися включает в себя использование 

индивидуальных заданий, соответствующих уровню знаний учащегося; использование 

творческих заданий, индивидуальную работу вне урока.  

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ школы № 321 

     Программа рассчитана на 102 учебных часа, из расчѐта 3 часа в неделю. Данная 

программа по литературе предназначена для учащихся 10 класса общеобразовательной 

школы.  Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа 

литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение 

литературы в 10 классе предполагает: 

     творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

     обращение к литературоведческой науке; 

     понимание суждений литературной критики. 

 

Цели изучения предмета и реализации рабочей программы 

 

     Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

     Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведений родной литературы особенностями образно - эстетической системы; 

-обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 

-формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 



-совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Общее количество часов 

(102ч.) 

Количество часов   

1. Введение   2  

2.  Русская литература первой половины 19 века. 

 Традиции и последователи. 
15  

3.  Русская литература второй половины 19 века 78  

4. Зарубежная литература второй половины 19 века 4  

5. Итоговая контрольная работа 2  

5.  Заключительный  урок  1  

 

 

Содержание курса литературы 10 класс 

      Введение(2ч.) Национальное своеобразие русского реализма 19 века Русская 

литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. 

«Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. 

Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция 

почвенников. 

     А.С. Пушкин (6 ч). Слово о поэте. Становление и развитие реализма в русской 

литературе 19 века. Тема поэта и поэзии. Поэма «Медный всадник. Судьба «маленького 

человека». Художественное своеобразие «Пиковой дамы». 

     М.Ю. Лермонтов(3 ч.) . Эволюция русского реализма.  

    Н. В. Гоголь (6 ч.) Традиции русской литературы в творчестве писателя. Новаторство 

Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как лирическое произведение. 

    И.А.Гончаров (5 ч.)  Очерк жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История 

создания. Особенности композиции романа. Образ главного героя в романе «Обломов». « 

Обломов»  как роман о любви. Понятие «обломовщина».  

     А. Н. Островский (7 ч) Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». История 

создания.Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия.  Борьба 

героини быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». 

Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема 

греха, возмездия и покаяния.Споры критиков о драме. Нрапвственная проблематика 

пьесы.  

     И.С.Тургенев (8 ч) Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Творческая 

история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее 

отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров - нигилист. 

Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед 

лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные 



темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг романа 

     Ф. И. Тютчев (3 ч ) Ф.И. Тютчев. «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.»), «Эти бедные селенья.», 

«Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев - поэт-философ 

и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. 

Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха. 

     А.А.Фет (2 ч) А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега.» «Заря 

прощается с землею,,,», «Облаком волнистым.», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий  

     Н. А. Некрасов (10 ч.) . Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость 

к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная 

основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как 

прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения 

жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о 

счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме. 

      М. Е. Салтыков-Щедрин (2ч.) Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина - синтез его 

творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл 

финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола) 

       Л.Н.Толстой (14 ч) Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - 

роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. 

Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. 

Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного 

дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года - Отечественная война. 

Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская 

война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль 

народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа - 



Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

     Ф. М. Достоевский (10 ч.) Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. 

Творческая биография Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные 

и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» Сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала 

автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик 

Петербурга. Роль эпилога . 

      Н. С. Лесков (1 ч.) Личность писателя и судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. 

      А.К. Толстой (2ч.) Своеобразие художественного мира писателя. 

      А. П. Чехов (14ч) А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в 

рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. Действующие лица 

пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в 

пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в 

пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования - основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова- драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

     Страницы истории западноевропейского романа XIX века (4ч) Обзорная лекция по 

творчеству  Ги де Мопассана, Г. Ибсена,И. Гете   Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные 

раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. 

Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос 

о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм.  

 Подведение итогов года (1 ч.) Нравственные уроки  русской литературы. Тестирование 

по выявлению читательского уровня учащихся. 

 

                            Требования к уровню подготовки обучающихся  
     Результаты изучения курса «Литература» полностью соответствуют  требованиям 

стандарта, которые направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностноориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения: 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

     ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

     готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

     готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

     готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

     принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

     неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

     российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

     уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

     формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

     воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

     гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

     признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

     мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

     интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



     готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

     приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

     готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

     нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

     принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

     способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

     формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

     развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре 

     мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

     готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

     экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

     эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

     ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

     положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 



     уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

     осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

     готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

     потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

     готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

     физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты обучения: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность ---

художественного мира произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 



концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 
 

Формы аттестации обучающихся:  

     -текущая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 321 

Центрального района Санкт-Петербурга». 

При оценивании учитываются: 

-сложность материала; 

-самостоятельность и творческий характер применения знаний; 



-уровень приобретѐнных знаний, умений и навыков учащихся по отношению к   

компетенциям, требуемым программами обучения; 

-полнота и правильность ответа, глубина  понимания художественного 

произведения   

-наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

-особенности развития учащегося. 

Оценивание итогов обучения делится на: 

-текущее оценивание в течение учебного года; 

-итоговое оценивание (полугодовое, годовое). 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учѐбы, а также оценивание 

знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие 

оценки могут быть поставлены: 

-за контрольную/проверочную(в форме открытого письменного ответа или 

тестовой форме) работу; 

-за устные ответы. 

 

 

Оценивание устных ответов по литературе.  

 

      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 и общественной борьбой.  

 6) Умение владеть монологической литературной речью; логичность и  

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность  

чтения с учетом темпа чтения по классам.  

 Оценка «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, раскрывать связь произведения с эпохой;  

свободное владение монологической литературной речью.  

  

Оценка  «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  

допускается одна-две неточности в ответе.  



  

Оценка «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,  недостаточное  владение  монологической  

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

чтения нормам, установленным для данного класса.  

  

Оценка  «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.  

  

Тестирование по литературе. 

 Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста. 

 

 Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

 

 Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста . 

 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста  

  

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из  

проблемных вопросов (по выбору ученика)  

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100%  

заданий  тестовой  части  и  ответ  на  один  из  проблемных  вопросов,  

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого  

произведения, стройный  по  композиции,  логичный  и  последовательный  в  

изложении  мыслей;  написанный  правильным  литературным  языком  и  

стилистически соответствующий содержанию.  

  
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение  

90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов,  

достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий  

хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и  

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания;  

написанный правильным литературным языком, стилистически  

соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в  

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех- 

четырех речевых недочетов.  

 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за  правильное выполнение 65%- 90% заданий 

тестовой части.  



 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части.  

 

 Письменные  работы  (контрольные  работы,  тестовые  работы,   

словарные  диктанты)  оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

 

Оценка «2» :  49% и менее    59% и менее  

Оценка «3» :  От  50%  до   69%     От 60% до 74%  

 Оценка «4»   От 70% до 90% От 75%  до 94%  

Оценка «5» :  От 91% до  100% От 95% до 100%  

  

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе,  

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

  

1.Содержание  (соблюдение  объема  работы,  соответствие  теме,  отражены  

ли  все  указанные  в  задании  аспекты,  стилевое  оформление  речи  

соответствует  типу  задания,  аргументация  на  соответствующем  уровне,  

соблюдение норм вежливости).  

 2.Организация  работы  (логичность  высказывания,  использование  средств  

логической  связи  на  соответствующем  уровне,  соблюдение  формата  

высказывания и деление текста на абзацы);  

 3.Лексика  (словарный  запас  соответствует  поставленной  задаче  и  

требованиям данного года обучения языку);  

 4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций  

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  требованиям  данного  года  

обучения языку);  

 5.Орфография  и  пунктуация  (отсутствие  орфографических  ошибок,  

соблюдение  главных  правил  пунктуации:  предложения  начинаются  с  

заглавной  буквы,  в  конце  предложения  стоит  точка,  вопросительный  или  

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки  

запятых).  

 

 

Учебно-методическое обеспечение по предмету. 
 

Литература для учителя 

Методические пособия 

      1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 10 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 

11 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

    3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. 

О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 

    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки 

литературы: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 

    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016 



Школьные словари 

    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011 

Литература для учащихся 

     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016 

     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 

Интернет - ресурсы 

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.» 

 Московского центра интернет-образования 

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

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

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

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады    http://www. fipi.ru - 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 
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