
Приложение к Основной образоввательной программе начального общего образования МБОУ
СОШ№6 (ООП СОО - 10-11 классы), утверждённой приказом МБОУ СОШ№6 от 28.08.2023 №60

Особенности оценки по учебному предмету «Литература»
10-11 классы

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки

10 класс

Содержание предмета Планируемые предметные и
метапредметные результаты (на конец
обучения в 10 классе)

Этапы
формирования
(текущая,
тематическая,
промежуточна
я оценка)

Способы
оценки
(устно/
письменно/
практика)

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. Стихотворе
ния (не менее трёх 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 всё былое...») и
др.

Н. А. Некрасов. Стихотво
рения (не менее трёх 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 трёх по выбору).
Например, «Одним толчком
согнать ладью живую…», «Ещё
майская ночь», «Вечер», «Это
утро, радость эта…», «Шёпот,
робкое дыханье…», «Сияла
ночь. Луной был полон сад.
Лежали…» и др.

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

текущая,
тематическ
ая

Устно/
письменно



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. Рома
н «Преступление и наказание».

Л. Н. Толстой. Роман-эпо
пея «Война и мир».

Н. С. Лесков. Рассказы и
повести (не менее одного
произведения по выбору).
Например, «Очарованный
странник», «Однодум» и др.

А. П. Чехов. Рассказы (не
менее трёх по выбору).
Например, «Студент», «Ионыч»,
«Дама с собачкой», «Человек в
футляре» и др.

Комедия «Вишнёвый сад».

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 своё отношение
к ним в развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности
заложенных в нём смыслов и наличия
в нём 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 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 учётом норм
русского литературного языка;

13) умение работать с разными
информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, использовать
ресурсы традиционных библиотек
и электронных библиотечных систем;

Литературная критика
второй половины XIX века

Статьи H. А. Добролюбова
«Луч света в тёмном царстве»,
«Что такое обломовщина?»,
Д. И. Писарева «Базаров» и
др. (не менее двух статей по
выбору в соответствии с
изучаемым художественным

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

теку
щая,
тематическ
ая

Устно/
пись

менно



произведением). 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 своё отношение
к ним в развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности
заложенных в нём смыслов и наличия
в нём 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 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 учётом норм
русского литературного языка;

13) умение работать с разными
информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, использовать
ресурсы традиционных библиотек
и электронных библиотечных систем;

Литература народов
России

Стихотворения (не менее
одного по выбору). Например,
Г. Тукая, К. Хетагурова и др.

Зарубежная литература

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) 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

теку
щая,
тематическ
ая

Устно/
пись

менно



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 своё отношение
к ним в развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности
заложенных в нём смыслов и наличия
в нём 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 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 учётом норм
русского литературного языка;

13) умение работать с разными
информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, использовать
ресурсы традиционных библиотек
и электронных библиотечных систем;



Зарубежная поэзия
второй половины XIX века (не
менее двух стихотворений
одного из поэтов по выбору).
Например, стихотворения А.
Рембо, Ш. Бодлера и др.

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 своё отношение
к ним в развёрнутых 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

теку
щая,
тематическ
ая

Устно/
пись

менно



и интеллектуального понимания; умение
эмоционально откликаться на
прочитанное, выражать личное
отношение к нему, передавать
читательские впечатления;

8) сформированность умений
выразительно (с учётом 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 учётом неоднозначности
заложенных в нём смыслов и наличия
в нём 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 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 учётом норм
русского литературного языка;

13) умение работать с разными
информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, использовать
ресурсы традиционных библиотек
и электронных библиотечных систем;

Зарубежная
драматургия второй половины
XIX века (не менее одного
произведения по выбору).
Например, пьесы Г. Гауптмана
«Перед вос ходом солнца», Г.
Ибсена «Кукольный дом» и др.

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,

теку
щая,
тематическ
ая

Устно/
пись

менно



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 своё отношение
к ним в развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности
заложенных в нём смыслов и наличия
в нём 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 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 учётом норм
русского литературного языка;

13) умение работать с разными
информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, использовать
ресурсы традиционных библиотек
и электронных библиотечных систем;

11класс

Содержание предмета Планируемые предметные
и метапредметные
результаты (на конец
обучения в 10 классе)

Этапы
формирования
(текущая,
тематическая,
промежуточна
я оценка))

Способы
оценки
(устно/
письменно/
практика)

Литература конца XIX –
начала ХХ века

А. И. Куприн. Рассказы и
повести (одно произведение по
выбору). Например, «Гранатовый
браслет», «Олеся» и др.

Л. Н. Андреев. Рассказы и
повести (одно произведение по
выбору). Например, «Иуда Искариот»,
«Большой шлем» и др.

М. Горький. Рассказы (один по
выбору). Например, «Старуха
Изергиль», «Макар Чудра»,
«Коновалов» и др.

Пьеса «На дне».

Стихотворения поэтов Серебряного
века (не менее двух стихотворений
одного поэта по выбору). Например,
стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А.
Волошина, Н. С. Гумилёва и др.

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов

текущая
, тематическая

Устно/
письме

нно



России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной



литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):



конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.



текущая
, тематическая

текущая
, тематическая

Устно/
письме

нно
Устно/

письме
нно

Литература ХХ века
И. А. Бунин. Рассказы (два по
выбору). Например, «Антоновские
яблоки», «Чистый понедельник»,
«Господин из Сан-Франциско» и др.

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом

текущая
, тематическая

Устно/
письме

нно



культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших



образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой



практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

А. А. Блок. Стихотворения (не
менее трёх по выбору). Например,
«Незнакомка», «Россия», «Ночь,
улица, фонарь, аптека…», «Река
раскинулась. Течёт, грустит
лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге»,
«О доблестях, о подвигах, о славе...»,
«О, весна, без конца и без краю…»,
«О, я хочу безумно жить…» и др.

Поэма «Двенадцать».

В. В. Маяковский. Стихотворен

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами



ия (не менее трёх по выбору).
Например, «А вы могли бы?»,
«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,
«Письмо Татьяне Яковлевой» и др.

Поэма «Облако в штанах».

С. А. Есенин. Стихотворения (н
е менее трёх по выбору). Например,
«Гой ты, Русь, моя родная...»,
«Письмо матери», «Собаке Качалова»,
«Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не
жалею, не зову, не плачу…», «Я
последний поэт деревни…», «Русь
Советская», «Низкий дом с голубыми
ставнями...» и др.

О. Э. Мандельштам. Стихотвор
ения (не менее трёх по выбору).
Например, «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…», «Ленинград»,
«Мы живём, под собою не чуя
страны…» и др.

М. И. Цветаева. Стихотворения
(не менее трёх по выбору). Например,
«Моим стихам, написанным так
рано…», «Кто создан из камня, кто
создан из глины…», «Идёшь, на меня
похожий…», «Мне нравится, что вы
больны не мной…», «Тоска по
родине! Давно…», «Книги в красном
переплёте», «Бабушке», «Красною
кистью…» (из цикла «Стихи о
Москве») и др.

А. А. Ахматова. Стихотворения
(не менее трёх по выбору). Например,
«Песня последней встречи», «Сжала
руки под тёмной вуалью…»,
«Смуглый отрок бродил по
аллеям…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Не с теми я, кто бросил
землю...», «Мужество», «Приморский
сонет», «Родная земля» и др.

Поэма «Реквием».

общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять



и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не



менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь



и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Н.А. Островский. Роман «Как
закалялась сталь» (избранные главы).

М. А. Шолохов. Роман-эпопея
«Тихий Дон» (избранные главы).

М. А. Булгаков. Романы «Белая
гвардия», «Мастер и Маргарита»
(один роман по выбору).

А. П. Платонов. Рассказы и
повести (одно произведение по
выбору). Например, «В прекрасном и
яростном мире», «Котлован»,
«Возвращение» и др.

А. Т. Твардовский. Стихотворе
ния (не менее трёх по выбору).
Например, «Вся суть в
одном-единственном завете…»,
«Памяти матери» («В краю, куда их
вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой
моей вины…», «Дробится рваный
цоколь монумента...» и др.

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного



интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

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



идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч



еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Проза о Великой 1) осознание



Отечественной войне (по одному
произведению не менее чем двух
писателей по выбору). Например, В.
П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.
В. Бондарев «Горячий снег»; В. В.
Быков «Обелиск», «Сотников»,
«Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев
«А зори здесь тихие», «В списках не
значился», «Завтра была война»; К. Д.
Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это
мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев
«Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах
Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное
вино победы», «Шопен, соната номер
два»; С.С. Смирнов «Брестская
крепость» и другие.

А.А. Фадеев. Роман «Молодая
гвардия».

В.О. Богомолов. Роман «В
августе сорок четвёртого».

чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России



(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном



произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Поэзия о Великой
Отечественной
войне. Стихотворения (по одному
стихотворению не менее чем двух
поэтов по выбору). Например, Ю. В.
Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д.
Левитанского, С. С. Орлова, Д. С.
Самойлова, К. М. Симонова, Б. А.
Слуцкого и др.

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части



культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных



произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных



произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;



13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Драматургия о Великой
Отечественной войне. Пьесы (одно
произведение по выбору). Например,
В. С. Розов «Вечно живые» и др.

Б. Л. Пастернак. Стихотворени
я (не менее трёх по выбору).
Например, «Февраль. Достать чернил
и плакать!..», «Определение поэзии»,
«Во всём мне хочется дойти…»,
«Снег идёт», «Любить иных –
тяжёлый крест...», «Быть знаменитым
некрасиво…», «Ночь», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» и др.

А. И. Солженицын. Произведен
ия «Один день Ивана Денисовича»,
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты
книги по выбору, например, глава
«Поэзия под плитой, правда под
камнем»).

В. М. Шукшин. Рассказы (не
менее двух по выбору). Например,
«Срезал», «Обида», «Микроскоп»,
«Мастер», «Крепкий мужик»,
«Сапожки» и др.

В. Г. Распутин. Рассказы и
повести (не менее одного
произведения по выбору). Например,
«Живи и помни», «Прощание с
Матёрой» и др.

Н. М. Рубцов. Стихотворения (н
е менее трёх по выбору). Например,
«Звезда полей», «Тихая моя
родина!..», «В горнице моей
светло…», «Привет, Россия…»,
«Русский огонёк», «Я буду скакать по
холмам задремавшей отчизны...» и др.

И. А. Бродский. Стихотворения
(не менее трёх по выбору). Например,

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение



«На смерть Жукова», «Осенний крик
ястреба», «Пилигримы», «Стансы»
(«Ни страны, ни погоста…»), «На
столетие Анны Ахматовой»,
«Рождественский романс», «Я входил
вместо дикого зверя в клетку…» и др.

к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых



аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Проза второй половины XX –
начала XXI века. Рассказы, повести,
романы (по одному произведению не
менее чем трёх прозаиков по выбору).
Например, Ф. А. Абрамов («Братья и

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической



сёстры» (фрагменты из романа),
повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т.
Айтматов (повести «Пегий пёс,
бегущий краем моря», «Белый
пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы
«На родине», «За тремя волоками»,
«Бобришный угор» и др.); Г. Н.
Владимов («Верный Руслан»); Ф. А.
Искандер (роман в рассказах «Сандро
из Чегема» (фрагменты), философская
сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю.
П. Казаков (рассказы «Северный
дневник», «Поморка», «Во сне ты
горько плакал» и др.); В. О. Пелевин
(роман «Жизнь насекомых» и др.);
Захар Прилепин (рассказ «Белый
квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н.
Стругацкие (повесть «Пикник на
обочине» и др.); Ю. В. Трифонов
(повести «Обмен», «Другая жизнь»,
«Дом на набережной» и др.); В. Т.
Шаламов («Колымские рассказы»,
например, «Одиночный замер»,
«Инжектор», «За письмом» и др.) и др

преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного



и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального



понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Поэзия второй половины XX –
начала XXI века. Стихотворения (по
одному произведению не менее чем
двух поэтов по выбору). Например, Б.
А. Ахмадулиной, А. А.
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А.
Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю.
Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С.
Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш.
Окуджавы, Р. И. Рождественского, А.
А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между



языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью



и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём



смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными



источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Драматургия второй
половины ХХ – начала XXI
века. Пьесы (произведение одного из
драматургов по выбору). Например,
А. Н. Арбузов «Иркутская история»;
А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В.
Драгунская «Рыжая пьеса» и др.

Литература народов России

Рассказы, повести,
стихотворения (не менее одного
произведения по выбору). Например,
рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»;
повесть Ю. Шесталова «Синий ветер
каслания» и др.; стихотворения Г.
Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М.
Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева
и др.

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности
поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому

текущая,
тематическа
я,
промежуточ
ная

устно
письменно
практика



литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног
о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных



устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

Зарубежная литература

Зарубежная проза XX века (не
менее одного произведения по
выбору). Например, произведения Р.
Брэдбери «451 градус по

1) осознание
чувства причастности
к отечественным
традициям и осознание
исторической
преемственности

текущая,
тематическа
я,
промежуточ
ная

устно
письменно
практика



Фаренгейту»; А. Камю
«Посторонний»; Ф. Кафки
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»;
Э. М. Ремарка «На западном фронте
без перемен», «Три товарища»; Дж.
Сэлинджера «Над пропастью во ржи»;
Г. Уэллса «Машина времени»; О.
Хаксли «О дивный новый мир»; Э.
Хемингуэя «Старик и море» и др.

Зарубежная поэзия XX века (не
менее двух стихотворений одного из
поэтов по выбору). Например,
стихотворения Г. Аполлинера, Т. С.
Элиота и др.

Зарубежная драматургия XX
века (не менее одного произведения
по выбору). Например, пьесы Б.
Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М.
Метерлинка «Синяя птица»; О.
Уайльда «Идеальный муж»; Т.
Уильямса «Трамвай «Желание»; Б.
Шоу «Пигмалион» и др.

поколений; включение
в культурно-языковое
пространство русской
и мировой культуры через
умение соотносить
художественную литерату
ру конца XIX – начала
XXI века с фактами
общественной жизни
и культуры; раскрывать
роль литературы
в духовном и культурном
развитии общества;
воспитание ценностного
отношения к литературе
как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание
взаимосвязи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности
в контексте осмысления
произведений русской,
зарубежной литературы
и литератур народов
России и собственного
интеллектуально-нравстве
нного роста;

3) приобщение
к российскому
литературному наследию
и через него –
к традиционным
ценностям и сокровищам
отечественной и мировой
культуры; понимание
роли и места русской
литературы в мировом
культурном процессе;

4) знание
содержания и понимание
ключевых проблем
произведений русской,
зарубежной литературы,
литератур народов России
(конец XIX – начало XXI
века) и современной
литературы, их
историко-культурного
и нравственно-ценностног



о влияния на
формирование
национальной и мировой
литературы;

5)
сформированность
умений определять
и учитывать
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя
в процессе анализа
художественных текстов,
выявлять связь
литературных
произведений конца
XIX–XXI века со
временем написания,
с современностью
и традицией; выявлять
«сквозные темы»
и ключевые проблемы
русской литературы;

6) способность
выявлять в произведениях
художественной
литературы образы, темы,
идеи, проблемы
и выражать своё
отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях; участие
в дискуссии на
литературные темы;
свободное владение
устной и письменной
речью в процессе чтения
и обсуждения лучших
образцов отечественной
и зарубежной литературы;

7) самостоятельное
осмысление
художественной картины
жизни, созданной автором
в литературном
произведении, в единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального



понимания;

8)
сформированность
умений выразительно (с
учётом индивидуальных
особенностей
обучающихся) читать,
в том числе наизусть не
менее 10 произведений
и (или) фрагментов;

9) овладение
умениями
самостоятельного анализа
и интерпретации
художественных
произведений в единстве
формы и содержания (с
учётом неоднозначности
заложенных в нём
смыслов и наличия в нём
подтекста)
с использованием
теоретико-литературных
терминов и понятий (в
дополнение к изученным
в основной школе):

конкретно-историч
еское, 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,
силлабо-тоническая),
дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные
образы» в литературе;
взаимосвязь
и взаимовлияние
национальных литератур;
художественный перевод;
литературная критика;

10) умение
самостоятельно
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 об
изобразительно-выразител
ьных возможностях
русского языка
в произведениях
художественной
литературы и умение
применять их в речевой
практике;

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 учётом
норм русского
литературного языка;

13) умение
самостоятельно работать
с разными
информационными
источниками, в том числе
в медиапространстве,
оптимально использовать
ресурсы традиционных
библиотек и электронных
библиотечных систем.

На уроках литературы преимущественной формой обучения и осуществления контроля
достигнутых результатов является диалог, происходящий на всех этапах учебной деятельности, к
которому учащихся привлекает учитель, побуждая рассуждать, делать обобщения и выводы,
высказывать собственные мысли и оценки.

При этом и происходит проверка и оценивание учебных достижений учащихся и уровня их
компетентности, то есть текущее оценивание знаний и умений. Во время такого оценивания
обязательным должен стать контроль за тем, чтобы каждый учащийся прочитал предусмотренные
программой произведения и знал их содержание; контроль за выполнением зачетных устных и
письменных работ.

Основными критериями оценивания учебных достижений учащихся являются
следующие:

Отметка Критерии оценивания учебных достижений учащихся
Недостаточный уровень учебных достижений

«1» - учащийся воссоздает материал, называя отдельный факт;

- понимает учебный материал и может воспроизвести фрагмент из него в виде
отдельного предложения

Начальный уровень учебных достижений
«2» - учащийся понимает учебный материал, с помощью учителя дает ответ в виде

высказывания;

- имеет представление о содержании произведения, способен пересказать



незначительную его часть и с помощью учителя определить основные сюжетные
элементы

Средний уровень учебных достижений
«3» - учащийся знает содержание произведения, пересказывает его отдельную часть, с

помощью учителя находит примеры в тексте;

- учащийся знает содержание произведения, способен пересказать значительную его
часть, с помощью учителя выделяет главные эпизоды

Достаточный уровень учебных достижений
«4» - учащийся владеет материалом и навыками анализа литературного произведения по

представленному учителем образцу, приводит отдельные примеры из текста;

- под руководством учителя анализирует текст, исправляет допущенные ошибки и
подбирает доказательств в подтверждение высказанной мысли;

- оценивает отдельные литературные явления, подбирает аргументы в подтверждение
своих соображений

Высокий уровень учебных достижений
«5» - учащийся владеет материалом и навыками анализа литературного произведения,

систематизирует приобретенные знания, находит и исправляет допущенные ошибки;

- высказывает собственные мысли, самостоятельно оценивает литературные явления;

- учащийся свободно владеет материалом и навыками литературного произведения,
способностью к оригинальным решениям разнообразных задач, выполнение которых
предусмотрено учебной программой

С целью систематизации и упорядочения нагрузки учащихся в течение учебного года
рекомендуем следующее количество видов контроля в процессе изучения литературы в каждом
классе. Предложенное в таблице распределение часов является минимальным и обязательным для
проведения в каждом полугодии.

Обязательное количество видов контроля

Обязательное количество видов контроля по литературе

10-11 классы

10-11

Базовый уровень
10 класс 11 класс

Всего часов 105 105
Развитие речи 10 2
Внеклассное чтение 4 3
Контрольная работа (тест) 4 3
Контрольное сочинение 4 3
Литература родного края 2 2
Текстуальное изучение
произведений

78 92

Резерв 3 3

Возможные виды контрольных работ
- тест;



- литературный диктант;
- развернутый ответ на вопрос;
- комбинированная контрольная работа;
- разноуровневые тестовые задания;

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие
работы, к которым относятся: планы статей учебников, сочинения, изложения, письменные ответы
на вопросы и т.д.

По литературе проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы.

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого
программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом степени
сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для проведения
текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его.

Итоговые контрольные работы проводятся:

- после изучения наиболее значительных тем программы,

- в конце учебной четверти,

- в конце полугодия.

С целью подготовки учащихся к итоговой аттестации по литературе можно использовать такие
формы работы, как сочинения-миниатюры, развернутые ответы на вопросы, ответы ограниченного
объёма (5-10 предложений) на проблемный вопрос, эссе, рецензии и др.

Письменные работы по литературе выполняются на уроках развития речи, в классном журнале
(как и в рабочей программе учителя) обозначаются буквами «Р.р.». Иногда учитель рядом с буквами
«Р.р.» может ставить номер именно урока развития речи: «Р.р. № 5». Такая запись не нарушает
требований к обозначению данного вида уроков, а обозначает порядок этих уроков в
календарно-тематическом планировании учителя.

Запись темы урока развития речи должна соответствовать теме, обозначенной в
календарно-тематическом плане рабочей программы, и отражать вид деятельности учащегося и
учителя. Например, «Классное сочинение по…», «Подготовка к домашнему сочинению по…».

К урокам развития речи относится обучение конспектированию, тезированию, составлению
плана, поэтому в теме урока должно быть четко прописано «Обучение тезированию. Взгляд Д.
Писарева на …».

Письменные работы могут быть обучающими и контрольными, поэтому целесообразно
указывать в записи «Контрольное сочинение…», «Обучающее изложение…», «Обучение
тезированию…», «Обучение конспектированию…» (обязательно указать, на примере какого
произведения). Можно этого не делать, зная норму контрольных работ по литературе. Тогда в
журнале будет 1-2 записи «Контрольное…», а все остальные записи указывают на обучающий
характер работы. Итоговый контроль обязателен.

Рекомендуемые нормы чтения

Класс Чтение вслух

(кол-во слов в мин.)

Чтение про себя

(кол-во слов в мин.)
9 – 11 150 250



Сроки проверки контрольных и самостоятельных работ

Вид работы Срок проверки
Литературный диктант (5-11 класс) к следующему уроку
Развернутый ответ на вопрос (5-11 класс) к следующему уроку
Изложение и сочинение (5-8 класс) в течение 5 дней
Изложение и сочинение (9-11 класс) в течение 8-10 дней
Контрольное тестирование к следующему уроку
Выполнение заданий творческого характера на усмотрение учителя

КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии:
Отметка
«5»:

ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.

Отметка
«4»:

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка
«3»:

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.

Отметка
«2»:

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения;
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.

Отметка
«1»:

учащийся воссоздает материал, называя отдельный факт; понимает учебный материал и
может воспроизвести фрагмент из него в виде отдельного предложения.

Критерии оценивания
учебных достижений учащихся при создании сочинения

Работая над устными и письменными сочинениями, учащиеся применяют на практике знания и
навыки, полученные при чтении и разборе художественных произведений: умение определить свою
точку зрения, избрать для ее выражения соответствующие композиционные формы, тот или иной
план изложения. Качеством занятий по литературе, степенью самостоятельности и зрелости
мысли учащихся определяется богатство, точность, выразительность их языка.

Объем сочинений учащегося должен быть примерно таким:

в 10 классе— 3,5-4 страниц; в 11 классе— 4-4,5.страниц



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА

Критерии Показатели

1.Новизна
реферированного
текста.

Макс. – 20 баллов

- актуальность проблемы и темы;

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия
сущности проблемы.

Макс. – 30 баллов

- соответствие плана теме реферата;

- соответствие содержания теме и плану реферата;

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;

- обоснованность способов и методов работы с материалом;

- умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и
выводы.

3. Обоснованность
выбора источников.

Макс. – 20 баллов

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации,
материалы сборников научных трудов и т. д.).

4. Соблюдение
требований к
оформлению. Макс. –
15 баллов

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;

- грамотность и культура изложения;

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;

- соблюдение требований к объему реферата;

- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность.

Макс. – 15 баллов

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; -
литературный стиль.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕФЕРАТА

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим
образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• менее 50 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала



Критерии оценивания
учебных достижений учащихся по выразительному чтению

В методике принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества
(критерия): правильность, беглость, сознательность и выразительность.

Правильность определяется как плавное чтение без искажений, влияющее на смысл
читаемого.

Беглость – это скорость чтения, обуславливающая понимание прочитанного. Такая скорость
измеряется количеством печатных знаков, прочитанных за единицу времени (обычно количество
слов в минуту).

Сознательность чтения в методической литературе последнего времени трактуется как
понимание замысла автора, осознание художественных средств, помогающих реализовать этот
замысел, и осмысление своего собственного отношения к прочитанному.

Выразительность чтения как качество формируется в процессе анализа произведения.
Выразительно прочитать текст – это значит найти в устной речи средство, с помощью которого
можно правдиво, точно, в соответствии с замыслом писателя, передать идеи и чувства, вложенные в
произведение; таким средством является интонация.

Интонация – совокупность совместно действующих элементов звучащей речи, главнейшие
из которых – ударение, темп и ритм, паузы, повышение и понижение голоса. Эти элементы
взаимодействуют, поддерживают друг друга и все вместе обуславливаются содержанием
произведения, его идейно-эмоциональным «зарядом», а также целями, которые в данный
конкретный момент поставлены чтецом.

Требования к выразительному чтению:

1. Правильная постановка логического ударения.
2. Беглость чтения, соблюдение пауз.
3. Правильный выбор темпа, выразительность чтения.
4. Соблюдение нужной интонации, постановка правильного логического ударения.
5. Правильность и безошибочность чтения.

Критерии оценивания выразительного чтения (наизусть)

I. Общая техника речи учащегося: дыхание; сила голоса (диапазон); тон (диапазон); дикция;
соблюдение орфоэпических норм.

II. Интонирование чтения: громкость (адекватность содержанию); соблюдение логических и
психологических пауз; логические ударения; темпоритм; мелодика (движение голоса по звукам);
выбор эмоционального тона; тембровая окраска.

III. Невербальные средства выразительности: жесты; мимика; поза.

Оценивание

Отметка "5" – выполнены правильно все требования.

Отметка "4" – не соблюдены 1-2 требования.



Отметка "3" – допущены ошибки по трем требованиям.

Отметка "2" – допущены ошибки более чем по трем требованиям.

Отметка "1" – не выполнены требования, предъявляемые к выразительному чтению.

Уроки внеклассного и семейного чтения

На уроках внеклассного и семейного чтения объектом изучения является книга из круга
чтения детей определенного возраста, а также исходя из их читательской подготовки.

Цель внеклассного и семейного чтения – сформировать у учащихся интерес к книгам как
источнику знаний, расширить и углубить читательский кругозор, познавательные интересы,
индивидуальные склонности учащихся и формирование у них желания и умения целенаправленно
читать книги в свободное время по собственному выбору.

Учащиеся должны уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста;
- составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею изученного произведения;
- давать характеристику героев;
- находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств;
- выявлять авторское отношение к героям;
- выражать своё отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы

литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям,
- понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою.

Оценка устных ответов на уроках внеклассного и семейного чтения
При оценке устных ответов учащихся 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.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность

чтения.

В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание

учащимся 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;
хорошее владение литературной, речью.

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь



событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться
основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе
прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум
из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого
произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки главных 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
произведения; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении
привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не
более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его
композиции и языке.

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом,
неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое
владение литературной речью.

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой внеклассного и
семейного чтения.

*Оценка письменных ответов на уроках внеклассного и семейного чтения осуществляется по
критериям оценивания учебных достижений учащихся на уроках развития речи.

КОДИФИКАТОР УМЕНИЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. Находить и извлекать информацию.

1.1. Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка
на сайт и т.д.).

1.2. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации.

1.2.1. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном
фрагменте текста.

1.2.2. Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах
текста.

1.3. Определять наличие/отсутствие информации.

2. Интегрировать и интерпретировать информацию.

2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.).

2.2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение
текста).

2.3. Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста.

2.4. Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные
отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.).



2.5. Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом.

2.6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста.

2.7. Понимать чувства, мотивы, характеры героев.

2.8. Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение).

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста.

3.1. Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и т.п.)
относительно целей автора.

3.2. Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных автором
приемов.

3.3. Понимать назначение структурной единицы текста

3.4. Оценивать полноту, достоверность информации.

3.5. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах.

3.6. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте.

Оптимальная периодичность проверки тетрадей учащихся,
в которых выполняются классные и домашние работы по литературе

Литература
10-11 класс не реже одного раза в месяц у всех учащихся.

Изложения и сочинения по литературе, а также все виды контрольных работ по предмету
проверяются у всех учащихся.

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь
следующим:

ü при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся по литературе учитель только
подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам учащийся,
выполняя работу над ошибками; в тетрадях «слабых» учащихся зачеркивает неверно написанную
букву или пунктуационный знак, вместо зачеркнутого надписывает нужную букву или
пунктуационный знак;

- на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I — орфографическая
ошибка, V —пунктуационная);

- при проверке изложений и сочинений (как контрольных, так и обучающих) отмечаются (а в
необходимых случаях и исправляются) не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и
фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и
грамматические; на полях тетради учитель обозначает недочеты в содержании – знаком С
(фактические ошибки знаком Ф, логические — знаком Л), речевые — знаком Р, грамматические —
знаком Г, исправления — знаком И.

- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой
(красными чернилами, красным карандашом);



- проверив диктант (терминологический, литературный), изложение или сочинение, учитель
подсчитывает и записывает количество ошибок по видам, в литературных диктантах указывается
количество орфографических и пунктуационных ошибок. В изложениях и сочинениях указывается,
кроме этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок;

- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы.

Первая отметка ставится за содержание и речь. Перед нею записывается число ошибок в
содержании и число речевых недочетов.

Перед второй отметкой – за грамотность – указывается число орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок.

В целом запись будет выглядеть так:

0 – 2 4

3 – 3 – 1 3

После этого выводится общий балл за работу, который представляет собой среднее
арифметическое оценок за содержание и грамотность.

Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в электронный
журнал.

За диагностические и обучающие работы оценки «2» и «3» могут выставляться по
усмотрению учителя.

Классные и домашние письменные работы по литературе оцениваются; оценки в журнал
могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя.

Объем письменной домашней работы по литературе составляет:

10-11 классы 1,5-2 страницы

В качестве домашнего задания предлагаются те же виды заданий, которые учащиеся
выполняли на уроке.

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими
нормами оценки знаний, умений, навыков учащихся.

После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок или
выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. В этом случае в
тетрадях делается запись: «Работа над ошибками» или «Коррекционное задание».

Работа над ошибками осуществляется в рабочих тетрадях и оценивается на усмотрение
учителя.

Отметки за устные ответы выставляются в классный журнад и дневник учащегося
непосредственно на уроке. Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал:

во 2-11 классах не позднее, чем через неделю;
за изложения и сочинения в начальных классах не более 3-х дней, в 5-9 классах –

через неделю;
сочинения в 10-11 классах – не более 14 дней после их написания

Выставление оценки за ведение тетради



Ведение тетрадей оценивается «1», «2», «3», «4», «5» баллами один раз в месяц. Отметка за
ведение тетради является средним арифметическим всех проверенных за месяц работ. Отметка
может быть повышена учителем на 1 балл при особой аккуратности и соблюдении норм
орфографического режима, а также снижена из-за его нарушения. При проверке тетрадей
учитывается наличие всех работ, грамотность, аккуратность, умение правильно оформить работу.
Отметка за ведение тетради учитывается как текущая при выведении ближайшего оценивания.

Основной структурной единицей предмета является тема, предусмотренная учебной
программой. Во время оценивания отметка, которую получает учащийся, должна быть результатом
усвоения им каждой конкретной темы

При выставлении тематической отметки учитываются все виды учебной деятельности, что
подлежат оцениванию в течение изучения темы и обязательные зачетные работы.

1.1. При осуществлении контроля и оценивания по литературе должны
выполняться следующие требования:

 проверка и оценка усвоения учебного материала проводятся систематически
и регулярно;

 проверка и оценка знаний и умений носит индивидуальный характер,
учитель проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого обучающегося;

 при оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
полнота, глубина, осознанность, умение применять знания на практике, в знакомых и
незнакомых ситуациях, число и характер ошибок, допущенных обучающимися;

 текущий контроль знаний предполагает анализ допущенных ошибок и
последующую индивидуальную работу над ними;

 в случае оценивания знаний учащегося на отметку «2»
(неудовлетворительно), учитель обязан опросить его в 2-3-х – дневный срок на уроке или
во время дополнительных занятий в рамках неаудиторной занятости по предмету;

 при оценивании письменных работ учащегося необходимо пользоваться
критериями оценивания, указанными в образовательных программах по
соответствующим предметам, учитывать специфику предмета.

 текущий контроль знаний предполагает анализ допущенных ошибок и
последующую индивидуальную работу над ними;

 в случае оценивания знаний учащегося на отметку «2»
(неудовлетворительно), учитель обязан опросить его в 2-3-х – дневный срок на уроке или
во время дополнительных занятий в рамках неаудиторной занятости по предмету;

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию

Промежуточная аттестация обучающихся – это вид внутреннего контроля качества
образования, проводимого с целью определения степени освоения учащимися содержания
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), дисциплин
(модулей) образовательной программы за год, в результате проведения которого фиксируется
освоение учащимися определенной части образовательной программы класса и принимается
административное решение о возможности получения образования на следующем этапе
обучения.

Система отметок при промежуточной аттестации пятибалльная: «5» (отлично), «4» (хорошо),
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы среднего
общего образования с ОВЗ предусмотрено создание специальных условий проведения
промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихсяс ОВЗ, их особыми
образовательными потребностями.



Промежуточная аттестация учащихся по учебному предмету «Литература» может
проводиться в следующих формах:

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольныеработы, практические,
творческие работы, сочинения, комплексная работа на основе текста; письменные отчеты
о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; рефераты, эссе и др.

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, в том числе в
форме ответа на билет, беседы, собеседования, диспута; защиты проекта и защиты
реферата или творческой работы, сообщения; технике чтения, чтения стихотворений
наизусть; зачет и другое;

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устныхформ проверок;
 диагностики образовательных достижений учащихся (промежуточной, итоговой);

моделируемые образовательные ситуации и кветы и др.);
 листы индивидуальных достижений, таблица отслеживания динамики достижений,

технологическая карта мониторинго качества знаний, комплексная контрольная работа (для
безотметочной системы оценивания)
Одной из форм промежуточной аттестации по учебному предмету «Литература» может

быть ВПР (Всероссийская проверочная работа): ВПР в таком случае проводятся в качестве
итоговых контрольных работ и в обязательном порядке вносятся в график проведения
оценочных процедур текущего учебного года.

В качестве результатов промежуточной аттестации по учебному предмету «Литература»
могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных
мероприятиях.

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по учебному предмету
«Литература» по уважительной причине, подтвержденной документально, могут:
 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических
задолженностей;

 быть переведены в следующий класс условно, с последующей пересдачей академических
задолженностей.

От промежуточной аттестации по учебному предмету «Литература » решением
педагогического совета, на основании медицинских документов и заявлений родителей
(законныхпредставителей), могут быть освобождены следующие категории обучающихся:
 обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в специализированных лечебных

учреждениях (санаториях и профилакториях);
 дети-инвалиды;
 обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу соответствующего

уровня общего образования в формеиндивидуального обучения на дому, при условии, что
по всем предметам учебного плана они имеют текущие положительные отметки;

 победители и призеры регионального, всероссийского этапов Всероссийской олимпиады
школьников в том случае, если соответствующий предмет выбран для промежуточной
аттестации.

3. График контрольных мероприятий

класс Полугодие Дата
10 1

2
11 1

2
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