
Аннотация к рабочей программе учебного предмета литература 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  (приказ Минобрнауки 
РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями) 
Примерной программы по литературе для основной школы 
Программой общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы (Базовый 
уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 
преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения 
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 
читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

10 класс – важный период в изучении литературы, так как содержание учебного 
материала – русская литература XIX века – играет особую роль в формировании русской 
национальной культуры. Литература 2-й половины XIX веканесет в себе комплекс 
нравственных установок и ценностей, которые должныстать мерилом истинного развития 
человека. В этой связи одним из основныхиспользуемых при изучении литературы 
подходов является аксиологический(ценностный подход), реализующий воспитательный, 
нравственноориентированный потенциал произведений.В 10 классе формируется 
представление об историко-литературном процессев XIX веке в его связи с историческим 
и литературным процессамипредшествующих эпох, идет речь о таких понятиях, как стиль 
писателя,литературная критика и ее роль в литературном процессе, 
рассматриваютсявопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы; 
осуществляетсяинтенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 
областигуманитарных наук. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 
к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 



необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру; 
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 
слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 
без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 
учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 
и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры. 

Основная цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.  



Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 
фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Эта цель обуславливает следующие задачи: 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и  содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета; 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры. 

Формируемые компетенции: 

Коммуникативнаякомпетенция– овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, формирование умения выражать свои 
мысли, выступать перед аудиторией, вестидискуссию, аргументировать, доказывать. 

Ценностно-смысловые компетенции при изучении литературы предполагают 
формирование способности к собственной интерпретации изученных литературных 
произведений;применение духовно-нравственного опыта в жизненных ситуациях. 

Культуроведческая компетенция – осознание фольклора, художественных 
произведений как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы и 
истории народа, осознание мирового значения художественных произведений. 

Обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе основного 
общего образования отражает важнейшую  особенность  педагогической  концепции 
государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть 
образовательных  результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных   предметов) к  
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты  представляют собой 
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику  не отдельных 
предметов, а ступеней общего образования.  В государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  
деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 
связей курса литературы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 
том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 



соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 
текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 
составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   
монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 
«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 
выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.). С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной 
деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы 
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 
личности.  



 


