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Пояснительная записка 

Цели курса:  

-расширение и углубление знаний по истории русской литературы ХХ в., осмысление специфики 

современной русской литературы в контексте европейской и мировой литературы; 

- углубление знаний по теории литературы, овладение литературоведческими категориями, в 

которых осмысляется современная художественная литература (интертекст, деконструкция, 

пастиш, симулякр, гипертекст); 

- формирование начальных навыков литературно-критической работы (написание рецензий на 

изучаемые в рамках курса и самостоятельно прочитанные произведения, эссе на материале 

произведений современной литературы) 

Элективный курс «Современный литературный процесс» изучается на уровне среднего общего 

образования в 10 классе в общем объѐме 35 часов (35 учебных недель). Общая недельная 

нагрузка обучения составляет 1 час. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Тексты современных литературных произведений Элективные курсы в профильном 

обучении: Образовательная область 

«Филология» / Министерство образования 

РФ – М.: Вита-Пресс, 2017 – с.87-91 

Портреты русских писателей и поэтов Авторская программа Т.Г.Кучиной 

«Современный отечественный 

литературный процесс» // Элективные 

курсы – М.: Дрофа, 2018. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Современный 

литературный процесс» 

Личностные: – чувство прекрасного; 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 – ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  



– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

– потребность в самовыражении через слово;  

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. Средством достижения этих 

результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Современный литературный процесс» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого наслух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

 – пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  



– пользоваться словарями, справочниками; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Современный 

литературный процесс» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу ; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 



творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

Ученик научится: 

- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 



- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения,  второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в  зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  еѐ обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 



- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

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

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других  искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно  

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Содержание учебного предмета  

 

    Литературная ситуация конца 1980 – 1990 гг. Место литературы в художественной культуре. 

Понятие о постмодернизме, постреализме, постпостмодернизме, неосентиментализме, 

неонатурализме. 

    Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки». Автор и герой; речевой портрет героя. Понятие 

интертекстуальности, основные источники реминисценций и аллюзий в поэме. Сюжет поэмы: 

ассоциативно-лирический способ связи фрагментов, значимость лейтмотивной организации 

повествования. 

    Саша Соколов. «Школа для дураков». Структура повествующего «я» в романе. 

Расщепленность сознания героя, двойственность отраженной в его сознании реальности. 

Пространственно-временная организация романа. Лирическая стихия повествования. 

    Андрей Битов. «Пушкинский дом». Роман-музей. «Пушкинский дом» как 

автометарефлексивный текст. Обнажение цитатной природы культуры: биография героя как 

вариации на тему классических сюжетов. Проблема внутренней свободы героя. «Подлинность» и 

«симулятивность» реальности в «Пушкинском доме». 

    Русский концептуализм. Культурно-философские основания концептуализма. Деконструкция 

идеологизированного образа реальности и «застывших», авторитетных структур сознания, 

закрепленных в языке. Понятие о симулякре. Деконструкция лирического «я». «Action» как 

форма существования концептуального текста. Дмитрий Александрович Пригов. Лев 

Рубинштейн. 

    Тимур Кибиров. Поэтика палимпсеста в поэзии Т.Кибирова. Цитатность как стилеобразующий 

фактор поэтики. «Сентиментальность» и ирония. 



    Татьяна Толстая. «Факир». Амбивалентность хронотопа, цикличность времени, 

метафорическая насыщенность предметов мира. Контраст культурных миров героев. 

Эмпирический мир и мир творческого воображения в рассказе. 

    Людмила Петрушевская. «Дама с собаками». Психологический мир героев и «бытовой» фон. 

Экзистенциальная проблематика рассказа. Повествовательная перспектива. Трагедия как фарс в 

художественном мире Л.Петрушевской. 

    Владимир Маканин. «Кавказский пленный». Антигероическое изображение войны в рассказе. 

Мотив красоты. Диалог с классикой (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский). 

    Сергей Довлатов. «Номенклатурные полуботинки», «Представление». Биография как 

литературный факт. Взаимообратимость литературы и реальности в творчестве С.Довлатова. 

Искусство Довлатова-рассказчика. Экзистенциальные аспекты проблематики рассказов. 

Г.Владимов. «Генерал и его армия». Традиция классического эпического повествования 

(Л.Толстой. «Война и мир»). Особенности решения патриотической темы. Психологизм 

романного повествования. 

    Людмила Улицкая. «Перловый суп». Объективное и субъективное («персональное») время в 

рассказе. Предметный фон повествования и его значимость в раскрытии психологического 

облика персонажей. Двойственность повествовательной перстпективы рассказа, особенности 

художественного языка. 

    Иосиф Бродский. Пространство и время в художественном мире И.Бродского. Бытие человека 

как путь утрат, «реальность отсутствия». Концепция поэта как «инструмента языка»: жизнь 

человека и жизнь слова в поэзии И.Бродского. 

    Лев Лосев. Структура лирического «я» в стихотворениях Л.Лосева. Поэтика стилизации и 

стилевая индивидуальность. Поэтическая традиция Х1Х в. и ее преломление в творчестве 

Л.Лосева. 

    Борис Акунин. «Коронация». Исторический фон и условно-литературная реальность в романе. 

Трансформация сюжетной схемы детектива. Функции интертекстуальных отсылок (Достоевский, 

Гоголь, Гончаров, Тургенев и т.д.). 

Тематическое планирование 

 

Раздел 1.  Введение (2 часа) 

Литературная ситуация конца 1980 – 1990 гг.  

Место литературы в художественной культуре.  

Понятие о постмодернизме, постреализме, постпостмодернизме, неосентиментализме, 

неонатурализме. 

Раздел 2. Проза 1980-х гг 

    Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки». Автор и герой; речевой портрет героя. Понятие 

интертекстуальности, основные источники реминисценций и аллюзий в поэме. Сюжет 

поэмы: ассоциативно-лирический способ связи фрагментов, значимость лейтмотивной 

организации повествования. 

    Саша Соколов. «Школа для дураков». Структура повествующего «я» в романе. 



Расщепленность сознания героя, двойственность отраженной в его сознании реальности. 

Пространственно-временная организация романа. Лирическая стихия повествования. 

    Андрей Битов. «Пушкинский дом». Роман-музей. «Пушкинский дом» как 

автометарефлексивный текст. Обнажение цитатной природы культуры: биография героя как 

вариации на тему классических сюжетов. Проблема внутренней свободы героя. 

«Подлинность» и «симулятивность» реальности в «Пушкинском доме». 

 

Раздел 3. Проза и поэзия 1980 - 1990-х гг 

Русский концептуализм. Культурно-философские основания концептуализма. 

Деконструкция идеологизированного образа реальности и «застывших», авторитетных 

структур сознания, закрепленных в языке. Понятие о симулякре. Деконструкция 

лирического «я». «Action» как форма существования концептуального текста. Дмитрий 

Александрович Пригов. Лев Рубинштейн. 

    Тимур Кибиров. Поэтика палимпсеста в поэзии Т.Кибирова. Цитатность как 

стилеобразующий фактор поэтики. «Сентиментальность» и ирония. 

    Татьяна Толстая. «Факир». Амбивалентность хронотопа, цикличность времени, 

метафорическая насыщенность предметов мира. Контраст культурных миров героев. 

Эмпирический мир и мир творческого воображения в рассказе. 

    Людмила Петрушевская. «Дама с собаками». Психологический мир героев и «бытовой» 

фон. Экзистенциальная проблематика рассказа. Повествовательная перспектива. Трагедия 

как фарс в художественном мире Л.Петрушевской. 

    Владимир Маканин. «Кавказский пленный». Антигероическое изображение войны в 

рассказе. Мотив красоты. Диалог с классикой (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский). 

    Сергей Довлатов. «Номенклатурные полуботинки», «Представление». Биография как 

литературный факт. Взаимообратимость литературы и реальности в творчестве 

С.Довлатова. Искусство Довлатова-рассказчика. Экзистенциальные аспекты проблематики 

рассказов. 

Г.Владимов. «Генерал и его армия». Традиция классического эпического повествования 

(Л.Толстой. «Война и мир»). Особенности решения патриотической темы. Психологизм 

романного повествования. 

    Людмила Улицкая. «Перловый суп». Объективное и субъективное («персональное») 

время в рассказе. Предметный фон повествования и его значимость в раскрытии 

психологического облика персонажей. Двойственность повествовательной перстпективы 

рассказа, особенности художественного языка. 

    Иосиф Бродский. Пространство и время в художественном мире И.Бродского. Бытие 

человека как путь утрат, «реальность отсутствия». Концепция поэта как «инструмента 

языка»: жизнь человека и жизнь слова в поэзии И.Бродского. 

    Лев Лосев. Структура лирического «я» в стихотворениях Л.Лосева. Поэтика стилизации и 



стилевая индивидуальность. Поэтическая традиция Х1Х в. и ее преломление в творчестве 

Л.Лосева. 

    Борис Акунин. «Коронация». Исторический фон и условно-литературная реальность в 

романе. Трансформация сюжетной схемы детектива. Функции интертекстуальных отсылок 

(Достоевский, Гоголь, Гончаров, Тургенев и т.д.). 

 



Календарно – тематический  план 

 

№ 

п/п 

практическа

я 

часть  

(НРЭО, р/р, 

пр.р) 

Тема урока 

 

Виды и формы контроля Дата Корр

ектир

овка 

Введение (2 часа) 

1  Литературная ситуация конца 1980-1990-х гг. Беседа по вопросам.   Конспект 5.09.  

2 НРЭО 1 Литературная ситуация конца 1980-1990-х гг. Индивидуальные сообщения. 

 

12.09.  

Проза 1980-х гг   (9 часов) 
3  Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки» Аналитическая беседа. 

 

19.09.  

4  Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки» Творческая работа 26.09.  

5  Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки» Эссе 3.10.  

6  Саша Соколов. «Школа для дураков» Доклад о жизни и творчестве публициста. 

 

10.10.  

7  Саша Соколов. «Школа для дураков» Аналитическая беседа. 

 

17.10.  

8  Саша Соколов. «Школа для дураков» Эссе 24.10.  

9  Андрей Битов. «Пушкинский дом» Творческая работа 14.11.  

10  Андрей Битов. «Пушкинский дом» Аналитическая беседа. 

 

21.11.  

11  Андрей Битов. «Пушкинский дом» Эссе 28.11.  

Проза и поэзия 1980 - 1990-х гг (24 ч) 



12  Русский концептуализм Индивидуальные сообщения. 

Конспект лекции 

 

5.12.  

13  Тимур Кибиров Доклад о жизни и творчестве  поэта. 

Выразительное чтение.  

Анализ поэтического текста. 

 

 

12.12.  

14  Татьяна Толстая. «Факир» Сопоставительная  характеристика героев. 19.12.  

15  Татьяна Толстая. «Факир» Аналитическая беседа. 

 

26.12.  

16  Людмила Петрушевская. «Дама с собаками» Характеристика героев. 

Анализ  эпизодов. 

 

16.01.  

17  Людмила Петрушевская. «Дама с собаками» Письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос 

 

23.01.  

18 РР 1 Людмила Петрушевская. «Дама с собаками» Эссе 30.01.  

19  Владимир Маканин. «Кавказский пленный» Выборочный пересказ, характеристика героев, анализ 

текста, вопросы и задания 

6.02.  

20  Владимир Маканин. «Кавказский пленный» Характеристика героев. 

Анализ  эпизодов. 

 

13.02.  

21  Владимир Маканин. «Кавказский пленный» Письменный развернутый ответ на проблемный вопрос 20.02.  

22 НРЭО 2 Сергей Довлатов. «Номенклатурные 

полуботинки», «Представление», «Чемодан» 

Доклад о жизни и творчестве  поэта. 

Выразительное чтение.  

 

27.02.  

23  Сергей Довлатов. «Номенклатурные 

полуботинки», «Представление», «Чемодан» 

Выборочный пересказ. 6.03.  

24  Сергей Довлатов. «Номенклатурные 

полуботинки», «Представление», «Чемодан» 

Аналитическая беседа. 

 

13.03.  



 

 

 

25  Г.Владимов. «Генерал и его армия» Доклад о жизни и творчестве публициста. 

 

20.03.  

26  Г.Владимов. «Генерал и его армия» Выборочный пересказ. 3.04.  

27 РР 2 Г.Владимов. «Генерал и его армия» Подготовка к сочинению. 

Составление плана, подбор материалов.Эссе 

10.04.  

28  Людмила Улицкая. «Перловый суп» Письменный развернутый ответ на проблемный вопрос 17.04.  

29  Иосиф Бродский Доклад о жизни и творчестве  поэта. 

Выразительное чтение.  

 

24.04.  

30  Иосиф Бродский Анализ поэтического текста. 

 

30.04.  

31  Лев Лосев Доклад о жизни и творчестве публициста. 

 

 

8.05.  

32 НРЭО 3 Лев Лосев Выборочный пересказ, анализ текста, вопросы и 

задания 

11.05.  

33  Борис Акунин. «Коронация» Характеристика героев. 

Анализ  эпизодов. 

 

15.05.  

34  Борис Акунин. «Коронация» Творческая работа 22.05.  

35  Борис Акунин. «Коронация» Эссе 29.05.  



Тематика НРЭО 

Раздел (тема урока) Номер  

урока 

Тема НРЭО Источник информации 

Введение (Литературная 

ситуация конца 1980-1990-х 

гг.) 

 

№ 2 

(НРЭО 

№1) 

Периоды 

развития поэзии 

XX века 

Ю. Б. Балашова, Н. С. Цветова 

Русская литература ХХ века: 

история, художественная 

идеология, поэтика Учебное 

пособие Санкт-Петербург 2018 

Проза 1980-х гг 

(С.Довлатов. 

«Номенклатурные 

полуботинки», 

«Представление», «Чемодан») 

№ 22 

(НРЭО 

№2) 

Русская 

интеллигенция в 

русской 

литературе 

конца 20 века 

История русской литературы 

второй половины XX века: 

Учебник / В.А. Зайцев, А.П. 

Герасименко. — М: Высшая 

школа, 20017.  

Язык и речь. (Лев Лосев) №32 

(НРЭО 

№3) 

Солженицын и 

Бродский как 

соседи 

Текст монографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—

4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-

11ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

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

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 



характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 



Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

Приложение 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Рабочее место учителя 1 Системный блок, монитор, устройства ввода 

текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь), 

привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видеовходы/выходы 

Рабочее место ученика 28 

Принтер  1 Черно-белой печати, формата А4 

Мультимедийный 

проектор 

1 Потолочное крепление 

Интерактивнаядоска 1  

Акустические колонки  1 В составе рабочего места преподавателя 

 


