
Аннотация 

к рабочей программе по литературе 10 класса Новоалгашинской средней школы

Рабочая  программа  по  предмету  «Литература»  предназначена  учащимся  10  класса  МОУ  Новоалгашинской  средней
общеобразовательной  школы, составлена на основе следующих документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН № 1897 от 17 декабря
2010 ); 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271);

- Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней  учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год»; 
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (Постановление
главного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010); раздел 10;
-Примерная образовательная программа основного общего образования – одобрена решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 ).
- Приказ МОН РФ от 29 декабря 2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Новоалгашинской сш.  

-Учебный план МОУ Новоалгашинской сш на 2018-2019 учебный год.
Распределение количества часов по темам планируется учителем с опорой на методические рекомендации. Учебник: Ю.В. Лебедев. 
Литература. 10 класс, базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2015 г.

  Рабочая программа по литературе для 10 класса  разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, примерной программы по литературе для 10 класса под ред. Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 2014 г. 

Программа реализована в  учебнике «Литература». 10 кл.  Учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред.   Ю.В.
Лебедева. и др. М.: Просвещение, 2018 г.
     .
.Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю).



 Литература – 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.

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».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. 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 важнейших задач модернизации российского образования — воспитание самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне
гуманитарного филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения учеником специфики литературы как 
вида искусства, понимания особенностей развития литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и 
отечественного более определенно и обстоятельно), представления о сущности основных литературных течений, направлений, школ, о 
писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике и стилистике.

Цели  литературного образования в средней (полной) школе на базовом уровне определены образовательным стандартом:

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, 
о множественности литературно-художественных стилей;



совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения;

выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-
сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, критических и художественных интерпретаций; написание
сочинений различных типов; определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы;

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению
наизусть;

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, 
повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного владения письменной речью;

 научиться анализу художественного произведения;

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

  



Основные виды устных и письменных работ

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.

Устный  пересказ  —  подробный,  выборочный,  сжатый  (или  краткий)  от  другого  лица,  художественный  (с  максимальным
использованием художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная).

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль,
иллюстрацию. Подготовка сообщений,  доклада, эссе,  интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на
основе прочитанного).

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы,
интервью, сообщений, докладов и пр.).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.
д.), каталогов.

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на
литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах.

Создание  рассказа-характеристики  одного  из  героя  или  группы  героев  (групповая  характеристика),  двух  героев  (сравнительная
характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль.

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения).

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах.



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя
или школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по
материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных
стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой
работы пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, комментирование, характеристика
литературного героя, инсценирование.

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов;
технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение
обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.

 Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  материала  обучающимися,  различающимися  по  уровню
обучаемости,  повышения  познавательного  интереса.  Осуществляется  путем  деления  ученических  потоков  на  подвижные  и
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях:
минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся,  их интеллектуального потенциала,
познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный
учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.




