
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Образовательной программы основного общего образования   МБОУ Сусатская СОШ; 

2. Учебного плана МБОУ Сусатская СОШ   на 2022 – 2023 учебный год; 

3. Учебного календарного графика. 

Цели  курса: 

 Цели литературного образования в средней школе на профильном уровне 

определены образовательным стандартом: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самопознания, 

гражданской позиции, чувство 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 и 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. 

  

Задачи курса: 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   



          Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

          Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет им глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развитие культуры устной и письменной речи. При 

этом важное значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие 

углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры 

учащихся. 

 Курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком 

изучении классики, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 

планирующих продолжить свое образование  в гуманитарных вузах. В процессе изучения 

литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные 

связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры 

литературных ассоуиаций, умение обобщать и сопоставлять различные литературные 

явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с 

зарубежной классикой. 

 Недостаточно дать в учебнике информацию обо всех этих понятиях и явлениях, - 

необходимо, чтобы ученик понял, уяснил, освоил их в процессе самостоятельной 

аналитической деятельности, выполняя задания, отвечая на вопросы, работая над 

рефератами и  литературоведческими исследованиями. Круг изучаемых произведений 

расширен с целью, дать более полное представление о творческом диапазоне писателя, о его 

эволюции, больше внимания уделено литературной критике, журнальной полемике, 

дискуссиям, публицистическим выступлениям писателей, оценки их творчества 

современниками. С той же целью включен материал, необходимый для организации 

самостоятельной, творческой работы ученика, изучающего художественное произведение. 

 Нововведения, характерные для программы, помогут подготовить грамотного 

читателя, способного самостоятельно эстетически оценивать новые литературные 

произведения, фиксируя их специфические особенности, а также судить об основных 

закономерностях литературного процесса в прошлом и настоящем. 

 В центре изучения литературы по-прежнему остается художественное произведение 

и его анализ. Поэтому, с одной стороны, привлекается большее число произведений русской 

литературы по сравнению с базовым уровнем. С другой стороны, художественные 

произведения русской литературы сопоставляются с произведениями зарубежной 

литературы. Следовательно, художественные произведения русской литературы 

рассматриваются в историко-культурном контексте, который складывается в первую 

очередь из произведений русских писателей и произведений писателей зарубежных. 

 Контекст русской литературы, в который входит то или иное изучаемое 

произведение, расширяет историко-литературную опору изучаемого текста, давая 

возможность более глубокого его истолкования. 

 Таким образом, контекст русской литературы и контекст мировой литературы 

помогают расширению и углублению историко-литературных и теоретико-литературных 

знаний. Однако главной задачей остается именно конкретное и глубокое усвоение 

отечественной литературы. 



Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет «Литература» входит в область «Русский язык и литература», изучается 

на базовом уровне.  

«Литература» реализуется за счёт часов обязательной части учебного плана и осваивается 

в объёме 3 часов в неделю (35 учебных недель), 105 часов в год. По факту будет 

проведено 102 часа. На праздничный день выпадает 4 часа (24.02, 08.03,01.05, 08.05, 

09.05).  

Формы и методы работы 

 Среди технологий и методик обучения – метод проблемного обучения, системно-

деятельностный подход, элементы технологии «Диалог культур», технологии 

сотрудничества. В процессе обучения каждый учащийся учится формировать собственную 

точку зрения, высказывать и аргументировать её. 

 Ученик — субъект познания, а не объект обучения. Процесс обучения 

рассматривается как диалог и совместный поиск учеников и учителя. На последней 

ступени школьного литературного образования закрепляются и углубляются 

читательские навыки, во многом сложившиеся к старшей школе. Деятельностный 

принцип обучения помогает формировать активную читательскую позицию ученика и 

развитую мотивацию к обучению. Он воплощается не только в глубокой и продуктивной 

читательской деятельности школьников, но и в их литературно-художественном творчестве. 

Это означает, что кроме работ аналитического характера школьники выполняют и 

творческие задания, в том числе учатся работать в жанре рецензии. Именно в этом 

направлении они могут в наибольшей мере проявить своё умение свободно оценивать 

литературное явление, не попадая под власть готовых схем и стереотипов. При этом в 

обучении учитываются возрастные и психологические возможности учеников, развивается 

и реализуется их индивидуальный творческий потенциал. Проблемное восприятие 

произведения, анализ его художественного своеобразия способствует формированию 

мотивации к чтению и расширению читательского опыта ученика, его продвижению 

на новый уровень восприятия произведения. 

 Литература – серьёзный и сложный предмет. На этих уроках учащимся приходится 

много читать, а потому учитель-словесник должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. 

Здоровьесбережение 

Направлено на обеспечение психического и физического здоровья учащихся. 

Достигается через учет особенностей класса, создание благоприятного психологического 

фона на уроке, инициацию разнообразных видов деятельности: 

- построение урока в соответствии с динамикой внимания учащихся; 

- во избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды работ: самостоятельная 

работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания, способствующие  

развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху; 

- использование тестовых заданий с выбором ответа, с открытым ответом позволяет 

избежать монотонности на уроке; 

- дозирование объёма учебной нагрузки (домашнее задание) и рациональное распределение 

её во времени; 

- в течение урока проводить физкультминутки, делать игровые  паузы, зрительную 

гимнастику  и эмоциональную  разгрузку (2-3 минуты); 

- соблюдение учащимися правильной осанки, позы; 

- во время перемен проветривание кабинета; 

- объём письменных работ не должен превышать нормы, установленной Министерством 

образования РФ. 

Учебно-методический комплект: 



1. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень в двух частях. Под редакцией В.И. Коровина. Рекомендовано 

Министерством просвещения Российской Федерации. М.: Просвещение, 2019. 

2. Программа по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2008). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 
7) способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 
8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
13) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



14) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
15) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 
  
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2. включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 



народов России; 

3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

4. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

5. свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

6. сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»  
Содержание программы учебного предмета 

 

           Русская литература XIX века в контексте мировой культуры.  

                                                              ( 1 час) 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

                                                                Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 

Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и 

Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 

«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и ли-

тературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

                                       Литература первой половины XIX века 

 Александр Сергеевич Пушкин. (8 часов+ 1р/р, 1к/р) 

Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с 



Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Преодоление трагического представления 

о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый 

поток жизни  и преемственность поколений. 

 Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа 

реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 часа + 1вн., 1р/р) 

Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 

поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном 

мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. (5 часов +1вн.,1к/р)  

Жизнь и творчество. (Обзор.)Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — 

идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

                               Литература второй половины XIX века (1час) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. (4 часа +1р/р) 

Жизнь и творчество. (Обзор.)Роман «Обломов». Социальная и нравственная 

проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 0бломову. 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. (6 часов +1к/р) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 



пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч 

света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). Теория литературы. Углубление понятий о 

драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический 

конфликт (развитие понятия) 

 Иван Сергеевич Тургенев. (6 часов + зачёт) 

Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное 

отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на 

Западе. Критика оТургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. (3 часа) 

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент(«осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом 

Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. (3 часа) 

Жизнь и творчество. (Обзор.)Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета 

— практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 

Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и 

мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. (1 час) 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние 

фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 



«Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. (8 часов +1к/р) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход 

на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной...».  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (2 часа) 

Жизнь и творчество. (Обзор.)«История одного города» — ключевое художест-

венное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как 

национальная отрицательная черта.  

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. (10 часов +1вн.,1р/р) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их от-

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. 

  «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы 

Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 



Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. (6 часов + 1к/р) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в ро-

манах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. (2 часа) 

Жизнь и творчество. (Обзор.)Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антини-

гилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий 

дух человека из народа.«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные 

судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  (Изучается одно 

произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. (7+1к/р часов) 

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры 

— сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней 

как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочета-

ние лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

  

                                       Из литературы народов России 

Коста Хетагуров. (1 час) 

Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 



                                             Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. (1 час) 

Ги де Мопассан.(1 час) 
 Слово о писателе.«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в 

них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. (1 час) 

Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла.Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. (1 час) 

Слово о писателе.«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. 

Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка 

Зачёт (1 час) 

Литература родного края (2 час) 

Повторение в конце года (2час) 

Итоговый урок (1час) 

 

Для заучивания наизусть 

      1.А.С. Пушкин «Вновь я посетил…», «Элегия», «Поэт» 

      2.К.Н. Батюшков – 1 стих. на выбор 

      3.Е.А. Баратынский- 1 стих на выбор 

      4.М.Ю. Лермонтов «Молитва», «Как часто пёстрою толпою окружён», «Сон», «Выхожу 

один я на дорогу» (2 стих. на выбор) 

      5. Ф.И. Тютчев «О, как убийственно мы любим», «Не то, что мните вы, природа» 

      6.А.А Фет «Это утро, радость эта», «Шёпот, робкое дыхание», «Сияла ночь», «Майская 

ночь») 2 стих на выбор) 

      7.Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин», «Элегия» (1 стих. на выбор), «Кому на Руси жить 

хорошо…» (отрывок) 

      8.Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Для учителя: 
1.Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень в двух частях. Под редакцией В.И. Коровина. Рекомендовано Министерством 

просвещения Российской Федерации. М.: Просвещение, 2019. 

2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе ХIХ. 10 класс. – 

М.: ВАКО, 2005. 

3.Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие 

задания, литературные диктанты. 5 – 11 классы/авт.-сост. Н.Ю. Кадашникова, Л.М. Савина. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

4.Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком.  – М.: «ТИД 

«Русское слово – РС», 2003. 

5.Зинина Е.А. Папка с раздаточными материалами "Теория литературы в таблицах" с 

методическим пособием к комплекту. – М., Дрофа, 2007. 



6.Кучина Т.Г., Леденев А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс. – 

М: Дрофа, 2007. 

7.Литература. 9-11 классы: нестандартные уроки / авт.-сост. Н.М. Божко и др. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Для учащихся: 

1.Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень в двух частях. Под редакцией В.И. Коровина. Рекомендовано Министерством 

просвещения Российской Федерации. М.: Просвещение, 2019. 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 

мультимедийный компьютер; 

проектор; 

экран; 

локальная сеть; 

принтер. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты изучения литературы как учебного предмета 

Выпускник научится: 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 

и мира через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы как учебного предмета 

Выпускник научится: 

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, аргументированно 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; 

понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

основам прогнозирования; 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; использовать 

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

учебных задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения литературы как учебного предмета 

Выпускник научится: 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); 

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; 

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

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; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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; 

владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 



 

Критерии оценивания умения и навыков учащихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Оценка «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. 

Оценка «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. 
Оценка «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. 
Оценка «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. 

 

Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 



б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» - Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

-  Содержание излагается последовательно. 

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«4» - Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

- Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

- Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

- Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

- Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 



«3» - В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

- Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

- Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» - Работа не соответствует теме. 

- Допущено много фактических неточностей. 

- Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

- Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

- Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

Примечание: 
 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

а также о сделанных учеником исправлениях. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5м классе - 

0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9м классе - 3,0-4,0, в 

10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц.  

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.  

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела/ урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  
         

 план    факт 

1. Введение. Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека) 

1 02.09.22  

2. Литература первой половины XIX века 
А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм 

лирики Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. Развитие реализма в 

лирике, поэмах, прозе и драматургии. 

1 06.09  

3. Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и 

Михайловской ссылок (с повторением ранее 

изученного). «Погасло дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и 

его преодоление 

1 07.09  

4 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина .«Поэт», 

«Поэту, «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

1 09.09  

5 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. 

Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Из Пиндемонти». Понимание свободы 

как ответственности за совершённый выбор. 

1 13.09  

6 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Вновь я посетил...».  

1 14.09  

7 Р.р. № 1  Подготовка к домашнему сочинению по лирике 

Пушкина 

1 16.09  

8 Петербуржская повесть Пушкина «Медный всадник». 

Человек и история. Тема «маленького человека» в поэме 

1 20.09  

9 Образ Петра І как царя - преобразователя в поэме 

«Медный всадник» 

1 21.09  

10 Социально-философские проблемы в поэме. Диалектика 

пушкинских взглядов на историю России 

1 23.09  

11 Контрольная работа № 1 по творчеству А. С. 

Пушкина. Тесты  

1 27.09  

12 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы 

и мотивы лирики. Своеобразие художественного мира 

поэта. Эволюция его отношения к поэтическому 

дару. «Нет, я не Байрон…». Романтизм и реализм в 

творчестве поэта 

1 28.09  

13 Молитва как жанр в творчестве поэта.  «Молитва»  1 30.09  

14 Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон», «Завещание» 

1 04.10  

15 Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). «Как часто, пестрою 

1 05.10  



толпою окружен...» как выражение мироощущении 

поэта. Мечта о гармоничном и прекрасном в мире 

человеческих отношении «Выхожу один я на дорогу...» 

16 Вн. чт. № 1.  Адресаты любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова.  

1 07.10  

17 Р.р. № 2. Сочинение по творчеству Лермонтова 1 11.10  

18 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Романтические произведения. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».  

1 12.10  

19 Сатирическое и эпикодраматическое начала в сборнике 

«Миргород» 

1 14.10  

20 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с 

обобщением ранее изученного). Образ «маленького 

человека» в «Петербургских повестях» 

1 18.10  

21 Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода 

1 19.10  

22 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект» 

1 21.10  

23 Вн. чт. № 2. Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в 

сборнике «Петербургские повести» 

1 25.10  

24 Контрольная работа № 2 по творчеству 

М.Ю.Лермонтова и Н.В. Гоголя. Сочинение (Р.р. №3) 

1 26.10  

25 Обзор русской литературы второй половины XIX 

века. Ее основные проблемы. Характеристика русской 

прозы, журналистики и литературной критики. 

Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция 

национального театра. Мировое значение русской 

классической литературы 

1 08.11  

26 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа 

«Обломов» в трилогии «Обыкновенная история», 

«Обломов» ,Обрыв». Особенности композиции романа. 

Его социальная и нравственная проблематика 

1 09.11  

27 Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои 

романа в их отношении к Обломову 

1 11.11  

28 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе 

1 15.11  

29 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской 

критике 

1 16.11  

30 Р.р. № 4. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству Н.Гончарова. 

1 18.11  

31 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции 

русской драматургии в творчестве писателя. « Отец 

русского театра». 

1 22.11  

32 Драма «Гроза». История создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров героев.  

1 23.11  

33 Драма «Гроза». Своеобразие конфликта. Смысл названия 1 25.11  

34 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». 

1 29.11  

35 Протест Катерины против «темного царства». 

Нравственная проблематика пьесы. 

1 30.11  



36 Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  1 02.12  

37 Контрольная работа № 3 по творчеству Н. Гончарова 

и А.Островского. Литературный диктант 

1 06.12  

38 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе 

1 07.12  

39 Расцвет русского романа.   И. С. Тургенев - создатель 

русского романа. История создания романа «Отцы и 

дети». Русские дворяне Кирсановы. 

1 09.12  

40 Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт 

героя 

1 13.12  

41 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1 14.12  

42 Любовь в романе «Отцы и дети» 1 16.12  

43 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и дети».  

1 20.12  

44 Зачётная работа за первое полугодие 1 21.12  

45 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и 

философии природы в его лирике. «Silentium», «Не то, 

что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид», 

«Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – 

сфинкс…» 

1 23.12  

46 Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом 

Россию не понять...» 

1 27.12  

47 Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой».«О, как убийственно мы 

любим...», «К.Б.» («Я встретил вас — и все былое...») 

1 28.12  

48 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость 

эта...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...» и др. 

1 10.01.23  

49 Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Певице» и др. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии 

Фета.  

1 11.01  

50 Р.р. №  5. Подготовка к домашнему сочинению по 

лирике Тютчева и Фета 

1 13.01  

51 Вн.чт. № 3. А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. 

Фольклорные, романтические и исторические черты 

лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 

1 17.01  

52 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа как 

предмет лирических переживаний  страдающего поэта. 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной», 

«Надрывается сердце от муки» 

1 18.01  

53 Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро…», 

1 20.01  



«Блажен незлобливый поэт»» 

54 Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество 

как служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Музе», «О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и Гражданин» и др. 

1 24.01  

55 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны...» и др. 

1 25.01  

56 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмарка» 

1 27.01  

57 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия 

в поэме. Тема социального и духовного рабства 

1 31.01  

58 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо».  

1 01.02  

59 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме 

1 03.02  

60 Контрольная работа № 4 по творчеству Н. А. 

Некрасова. Сочинение (Р.р. №6) 

1 07.02  

61 М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 08.02  

62 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина  «История 

одного города». Замысел, история создания, жанр и 

композиции романа. Образы градоначальников 

1 10.02  

63 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная чистота писательского 

взгляда на мир и человека 

1 14.02  

64 Вн.чт. № 4. Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого. 

1 15.02  

65 История создания романа «Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе. Художественные 

особенности романа. 

1 17.02  

66 Духовные искания Андрея Болконского. Проблема 

судьбы, смысла жизни и тайны смерти. 

1 21.02  

67 Духовные искания  Пьера Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

1 22.02  

68 Женские образы в романе «Война и мир». 1 28.02  

69 Семья Ростовых и семья Болконских. 1 01.03  

70 Тема народа в романе «Война и мир». 1 03.03  

71 Кутузов и Наполеон. 1 07.03  

72 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир».Художественные особенности романа. 

1 10.03  

73 Анализ эпизода эпического произведения «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

1 14.03  

74 Р.р. № 7. Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого 1 15.03  

75 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические взгляды 

1 17.03  

76 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 1 21.03  



Ф.М.Достоевского 

77 История создания романа «Преступление и 

наказание». «Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 

1 22.03  

78 Духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 

1 24.03  

79 «Двойники» Раскольникова 1 04.04  

80 Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание».Роль эпилога в романе.  

1 05.04  

81 Контрольная работа № 5 по творчеству 

Ф.М.Достоевского. Тесты 

1 07.04  

82 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Поэтика названия повести «Очарованный странник». 

Особенности жанра. Фольклорное начало в 

повествовании 

1 11.04  

83 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл рассказа 

1 12.04  

84 А. П. Ч е х о в. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре» 

1 14.04  

85 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  

1 18.04  

86 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов «Случай 

из практики», «Черный монах» 

1 19.04  

87 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 1 21.04  

88 Особенности драматургии А. П. Чехова 1 25.04  

89 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система 

образов. Разрушение дворянского гнезда 

1 26.04  

90 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля 

1 28.04  

91 Контрольная работа № 6 по творчеству Чехова и 

Лескова. Сочинение (Р.р.№8) 

1 02.05  

92 Из литературы народов России 
К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник 

«Осетинская лира». Изображение тяжелой жизни 

простого народа. Специфика художественной образности 

1 03.05  

93 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX 

века Основные тенденции в развитии литературы второй 

половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного процесса. Символизм 

1 05.05  

94 Из зарубежной литературы  
Ги  де Мопассан «Ожерелье».    

1 10.05  

95 Г. Ибсен. «Кукольный дом». 1 12.05  

96 А. Рембо «Пьяный корабль» 1 16.05  

97 Зачетная контрольная работа за год 1 17.05  

98 Литература родного края 1 19.05  

99 Литература родного края 1 23.05  

100 Повторение в конце года 1 24.05  

101 Повторение в конце года 1 26.05  

102 Итоговый урок 1 30.05  
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