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                                                          1.Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативные правовые акты 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ 

школа №351 Московского района Санкт-Петербурга; 

• рабочей программы воспитания ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы основе авторской  Сухих И.Н.   «Литература»: рабочая 

программа. 10  класс» - М.: «Академия», 2014 г.  

 

  1.2.  Цель и задачи учебного предмета 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
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• 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

тематического планирования 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; 

устного пересказа (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; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
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профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 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. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, 

но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им 

адекватно 

воспринимать проблематику произведений отечественной и зарубежной классики, т. е. 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным ценностям литературной 

классики 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует 

постановке таких его приоритетных целей, как: 

– воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

– формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей; 

– формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

– воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, 

а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

– развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений; 

– приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, 

необходимых 

для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 
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1.3.Место в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга на изучение учебного предмета «    Литература   » в ___10 а классе отводится 

__102_ часа (_3_ ч в неделю,  34 учебные недели). 

 

1.4.  Информация об УМК 

 

.Данная рабочая программа осуществляется по программе и УМК под редакцией И.Н. 

Сухих, базовый уровень: «Программа литературного образования в 10-11 классе для 

общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих). Программа 

реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – 

М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2014; 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс (базовый уровень): практикум: 

среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2014; 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс (базовый уровень).Главное-

Учебник«Русский язык и литература. Литература. /базовый уровень/. В 2 ч. /Сухих И.Н./ - 

М.:Образовательно-издательский центр «Академия»,2014 г., рекомендованный к 

использованию Федеральным Перечнем Учебников, утвержденным приказом № 253 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2018/ за номером 

1.3.1.1.  

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения 

для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение 

общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность 

обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и  

читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к 

современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся . Характер 

организации материала способствует осознанию учащимися специфики историко-

литературного процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с 

литературой первой половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с 

литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и обобщение 

изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и 

обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

историколитературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и 

творчества писателя. В данном планировании предусмотрено текстуальное изучение 

одного из предложенных произведений автора (например: И.А. Гончаров. Романы 

«Обыкновенная история», «Обломов»; И.С. Тургенев. Романы «Рудин», «Отцы и дети»). 

Предусмотрено также освоение учащимися теоретико-литературных понятий, 

приобретение навыков анализа 

художественного текста. 

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: 

методика «пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, 

различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов 
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художественных произведений, а также синтез традиционных и инновационных методов 

изучения художественного текста. Конечная цель изучения литературного произведения - 

собственное истолкование, интерпретация художественного текста учеником, иными 

словами, активное включение его аналитических умений и творческих способностей. 

Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения у школьника формируется 

внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного текста. В процессе 

изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, что позволит 

учителю осуществить контроль образовательных результатов. В поурочном планировании 

представлены также возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи. 

Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что 

особенно важно для предмета «Литература». Технологии обучения, предлагаемые к 

использованию в рамках программы, обеспечивают новые формы преподавания, делают 

доступными для современного школьника новые образовательные модели. 

Кроме очевидных интегративных связей: литература – язык – культура – история, в круг 

содержания предмета входят философия, искусство и искусствоведение. Интеграция 

указанных областей человеческого знания не только является важной целью обучения, но 

и способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает филологическую 

компетентность обучающегося, влияет на формирование у него целостной картины мира. 

Настоящая программа строится прежде всего как история литературы, однако тоже 

с существенными отличиями от прежнего канона. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или 

полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам. 

Во-вторых, традиционному обзору жизни и творчества писателя предпочитает категорию 

судьба, сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный конфликт. 

Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на культурно-

исторический опыт российского литературоведения и методики, призвано обеспечить 

системно-деятельностный подход в обучении. 

Весь аппарат УМК, включая данную рабочую программу, призван в комплексе 

обеспечить личностное и социальное развитие обучающихся, стимулировать решение 

ими метапредметных познавательных и коммуникативных задач. Поэтому в программе 

большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой 

и эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных 

технологий, технологии критического мышления и др. 

Особенности программы: 

Программа 10 класса предполагает изучение «золотого века» русской литературы и 

продолжение историко-литературного курса, который традиционно начинается в 9-ом 

классе, когда осуществляется переход от концентрического способа изучения литературы 

(в каждом классе до этого программа строится по принципу от древнейших форм 

словесного искусства до современности) к историко-литературному, когда происходит 

осмысление логики смены литературных эпох, стилей, направлений и школ и 

формируется представление о литературе как одной из форм самосознания народа в 

исторической перспективе. 

Курс 10 класса занимает особое место в школьном историко-литературном курсе, так как 
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именно в десятом классе изучаются произведения, ставшие классикой не только 

отечественной, 

но и мировой литературы, авторов о, которые так же известны в мире, как известны 

Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес. Ф.М. Достоевского называют среди тех, кто 

предвосхитил открытия психоанализа и философии экзистенциализма, И.С. Тургенева как 

самого переводимого в мире на иностранные языки писателя XIX века, Л.Н. Толстого как 

автора единственной великой эпопеи в новой литературе и самого экранизируемого 

романа («Анна Каренина»), имя А.П.Чехова справедливо оказывается среди имен самых 

популярных драматургов мирового театрального искусства за всю историю его 

существования. 

При изучении литературы в 10-м классе кажется естественным проводить параллели 

междуне нашедшим себя в жизни и открывающим галерею «лишних людей» (И.С. 

Тургенев) и «вечных скитальцев» (Ф.М. Достоевский) русской литературы Евгением 

Онегиным А.С. Пушкина и Евгением Базаровым И.С. Тургенева, между обуреваемым 

жаждой властвовать над людьми и распоряжаться их судьбами Григорием Печориным 

М.Ю. Лермонтова и охваченным гордыней героем Ф.М. Достоевского Родиона 

Раскольникова, мыслящего себя вершителем человеческих судеб и новым мессией, между 

воспринимающими свою судьбу как театральную роль, а историю как сцену, где эта роль 

будет разворачиваться, Александром Андреевичем Чацким А.С.Грибоедова и князем 

Андреем Болконским Л.Н. Толстого. Связи и переклички многообразны и 

сложны. 

Однако если вспомнить, под каким именем вошел «золотой век» русской литературы в 

историю, и кто подарил этому периоду свое имя с легкой руки И.С. Тургенева, которому 

приписывают знаменитую фразу, ставшую крылатым выражением: «Все мы вышли из 

гоголевской «Шинели»», то будет очевидно, что повторение в 10-м классе целесообразно 

начинать с поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Именно в «Мертвых душах» 

окончательно завершился переход к критическому реализму, а человек, с одной стороны, 

предстал в самых разнообразных социальных, культурных и исторических связях, а с 

другой – чрезвычайно усложнился в сравнении с литературой XVIII столетия. 

Художественные открытия Н.В. Гоголя предвосхитили многие тенденции развития 

отечественной и мировой литературы: сложное соединение бытописания и 

мифологизации, интерференцию (взаимоналожение) голосов автора и героев, соединение 

гротеска и лирической стихии, трагического и комического, обличительного пафоса и 

сострадательности. Язык Гоголя оказался источником самых разных поисков и открытий 

в словесном искусстве. 

Таким образом, начиная курс русской литературы «золотого века» ,  восстанавливается 

справедливость и фокусируется  внимание учащихся на выборе, который русская 

литература сделала между А.С. Пушкиным, который остался ее 

первой и единственной безоговорочной любовью, и Н.В. Гоголем, который заразил 

русскую классику пафосом сочувствия и сострадания. 

В основе программы, составленной с учетом новых образовательных стандартов, 

положены идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся. 

Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первично содержание образования, это особенно важно для 

предмета литература. Технологии обучения – также важная составляющая преподавания, 
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обеспечивающая новое содержание образования, делающая доступной для школьника 

проблемы современного мира. Литература как учебный предмет обладает огромным 

воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать 

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-

мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений отечественной и зарубежной классики, т. е. включаться в 

диалог с писателем. Приобщение к вечным ценностям литературной классики является 

одним из главных направлений школьного литературного образования.  

 

1.5.  Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

 

 

 

                         2. Содержание учебного предмета 

2.1  Краткая характеристика содержания учебного материала 

 

Литература XIX века 

Введение (1ч) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской «литературы XIX в. (свобода, духовно- 

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

«праведничество», борьба с социальной несправедли- 

востью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

А. С. Пушкин ( 5ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 
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Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

«Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России. Взволнованность 

повествования. Связь через века. «Автобус к Провалу идет прямиком». Пушкин и 

Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение. Пушкинский Петербург. 

М. Ю. Лермонтов (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», 

«К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор 

трех других стихо-творений).Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в 

его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви,мотив 

одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. Драма 

«Маскарад». Поэма «Демон». 

Н. В. Гоголь (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Поэма «Мертвые души». Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие 

его творческой манеры. «Выбранные места из переписки с друзьями» /Литературное 

завещание/ 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине 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, еѐ социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественых образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

И. А. Гончаров (6 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. 

 

А. Н. Островский (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 
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Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. 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. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» 

 

И. С. Тургенев (9 ч) 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты) др. критики. ВЧ 

«Дворянское гнездо»,»Рудин» 

 

Ф. И. Тютчев (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», 

«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия 

Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. 
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Н. А. Некрасов (6ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина.Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного 

бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

 

Л. Н. Толстой (21 ч) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. ШенграбенскоеиАустерлицкое сражения 

и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 
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полюса. Москваи Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета,пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

ВЧ «Анна Каренина» и др. 

Ф. М. Достоевский (16 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и 

оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

образы вромане. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественнаяфункция. Роль эпилога. 

«Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных «точек зрения» Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировоезначение 

творчества писателя. ВЧ «Бесы». «Идиот». « Братья Карамазовы»( обзор). 

 

Третий период русского реализма  

Общая характеристика 

Смена литературных направлений. Смена жанровой доминанты. Смена авторского образа. 

 

А. П. Чехов (9 ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с 

мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов («Скрипка Ротшильда», «Студент», «Черный монах»).. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческоготруда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской 

прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». особенности 

сюжета и конфликта пьесы. образов.  

 

Итоги развития русской литературы 19 века 

Золотой век: пушкинская эпоха или 19 столетие? Формирование русского литературного 

канона: мировые и национальные классики. Русская литература классического периода и 

20 век. 

 

2.2.Межпредметные связи учебного предмета 

Предмет «Литература» предназначен для создания культурно-исторической среды 

обучения. Знания и умения необходимы при изучении предметов гуманитарного цикла. 
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Межпредметные связи на уроках литературы устанавливаются прежде всего с историей, 

географией, музыкой, МХК, ИЗО, русским языком, психологией. 

 

2.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях. 

Материал несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение в различных 

предметах: география, история. философия, биология,химия и др. 

 

2.4. Преемственность по годам изучения 

Школьный курс , состоящий из вдумчивого чтения, анализа и исследования слова, текста, 

работа со средствами выразительности, сохраняет преемственность,является составной 

частью литературоведения и постижения этого вида искусства 

 

2.5.   Деятельность учителя в соответствии с рабочей программой воспитания 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

                                                                   3.  Планируемые результаты  

3.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Личностные: 

– уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; 

– сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево 

целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); 

вести портфолио, фиксируя 

результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут); 

– предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, 

– планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым 

литературным и общекультурным местам; 

– предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих 

предметных интересов; 

– быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов; 

– определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

– работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных 

отношений; – быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции; 

– понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией; 

– понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

Метапредметные: 

– работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический 

словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

– усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-

популярными текстами; 

– системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

– общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

– усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

– владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; 

 – участвовать в полемике, будучи толерантным; 

 – уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

 – уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 
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– пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными источниками 

информации, в том числе электронными; 

 – быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах 

или группах. 

 – быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

 – приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

 – сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений. 

Предметные: (сформированность ключевых предметных УУД) 

– понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

– читать научно-популярные и художественные тексты; 

– читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста; 

– формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

 – анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя 

целостный и фрагментарный анализ; 

 – выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: сравнение, 

эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту; 

стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.); 

– определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих); 

 – писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не менее 

200 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов 

разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

 – практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), исторической эпохе, жанру; 

– исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

– сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

 – характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и 

характеризовать конфликт, композицию произведения; 

– уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и 

проблемы (социально-психологические, нравственно-этические, национально-

исторические, философские, религиозные и др.); 

– на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

В результате изучения литературы выпускник должен 

Знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 
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• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных писателей и 

поэтов; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Основные теоретико-литературные понятия: 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сенти¬ментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. Ос¬новные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХГХ-ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, 

роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграм¬ма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
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 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Ста¬дии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Сис¬тема образов. 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет,   метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. 

Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

 

3.2 Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата 

• Слушание учителя; 

• Подготовка сообщений; 

• Слушание и анализ выступлений одноклассников; 

• Просмотр познавательных фильмов; 

• Анализ возникающих проблемных ситуаций; 

• Работа с раздаточным материалом; 

• Выполнение заданий по разграничению понятий; 

• Систематизация учебного материала; 

• Работа с учебником; 

• Самостоятельная работа с учебником; 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 

3.3.    Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами 

проектов, предложенными в учебнике в каждом разделе. Или темы  проектов, указанные в 

Приложении 1. 

 3.4. Система оценки достижения планируемых результатов 
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Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических 

материалов 

10  

Рабочая 

программа к 

УМК под 

ред.И.Н.Сухих 

10-11 кл. классы 

 

1.Отличник ЕГЭ. 

Литература. Решение 

сложных заданий - 

Марьина О.Б., Попова 

Н.А.  

2. Открытый банк 

оценочных средств по 

литературе (II-XI классы): 

fipi.ru/newbank 

1. Литература. Программа 

для 10-11 классов. Базовый 

уровень. Под ред. 

И.Н.Сухих 

2. Белокурова С.П., Сухих 

И.Н. Русская литература в 

10 классе (базовый 

уровень): Книга для 

учителя. Под 

ред.И.Н.Сухих 

3. Сухих И.Н. Литература. 

10 класс. (базовый уровень) 

Практикум 

 

 Формы, периодичность и порядок текущегои промежуточного контроля  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

-выразительного чтения художественного текста; осознанного, творческого чтения 

художественных произведений разных жанров, чтения по ролям, комментированного 

чтения, различных видов пересказа (подробного, краткого, выборочного, с элементами 

комментария, с творческим заданием); заучивания наизусть стихотворных и прозаических 

текстов; устных  рассказов по плану; ответа на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения; анализа и интерпретации произведения; комплексного анализа текста; 

характеристики, описания героя; сравнительной и групповой характеристики персонажей 

произведения; иллюстрирования эпизода произведения; проверки умения раскрывать 

позицию автора в произведении, его взглядов, отношения к персонажам; проверки умения 

выявлять подтекст, составления планов и написания отзывов о произведениях, сочинения;  
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-Зачета,  анализа текста в формате ЕГЭ по литературе, сочинения в разных стилях, 

жанрах; 

- Итогового сочинения, презентации, проектов. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме выставления  

годовых оценок . 

 

                                                     

 

 

                                                                  4. Тематическое планирование 

 

При составлении планирования уроков литературы в 10 классе использовано содержание 

«Программы по литературе общеобразовательных учреждений. Литература» под ред. 

И.Н.Сухих –М.: Издательский центр «Академия». 2014 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Авторской программой И.Н.Сухих. 

Перестановка тем, связанных с творчеством Ф.М.Достоевского ,целесообразно изучать  во  

2 полугодии, так как обучающимся легче проводить параллели с творчеством Л.Н.Толстого 

и А.П.Чехова и видеть позднее влияние этих авторов на 20 век. Перераспределение 

количества часов обусловлено их уровнем сложности. Всю поэзию 2 половины 19 века 

полезно увидеть в едином пространстве художественного мира и для сравнения сразу 

представителей поэзии , предложенных в программе (Ф.И.Тютчев, Н.А.Некрасов, 

А.А.Фет). 

№ Наименование 

раздела 

Авторская 

программа 

Данная программа 

1 Введение 2 ч 1 ч 

2 Общая 

характеристика 

литературы 19 века 

2 ч 1 ч 

3 А.С.Пушкин 5 ч 5 ч 

4 М.Ю.Лермонтов 4 ч 4 ч 

5 Н.В.Гоголь 4 ч 3 ч 

6. Общая 

характеристика 2 

периода русского 

реализма 

3 ч 1 ч 

7 Ф.И.Тютчев 3 ч 2 ч 

8 А.А.Фет 3 ч 2 ч 

9 И.А.Гончаров 7 ч 6 ч 
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10 А.Н.Островский 6 ч 7 ч 

11 И.С.Тургенев 10 ч 9 ч 

12 Ф.М.Достоевский 11 ч 16 ч 

13 Л.Н.Толстой 17 ч 21 ч 

14 М.Е.Салтыков- 

Щедрин 

4 ч 3 ч 

15 Н.А.Некрасов 6 ч 6 ч 

16 3 период русского 

реализма 

2 ч 1 ч 

17 А.П.Чехов 10 ч 10 ч 

18 Итоги века. 

Нравственные уроки 

литературы 

3 1 

19 Повторение и 

обобщение 

изученного 

- 3 

 

 

 

 

 

                                                               5. Поурочно- тематическое 

планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Введение(1ч). 

Литература: зачем и 

для кого? 

Писатель и эпоха. 

1  

2 Общая 

характеристика(1ч) : 

Русская литература и 

русская история 19 

века в контексте 

мировой литературы. 

Русский реализм. 

Эпоха. Писатель. 

Герой. 

1 

 

 

А.С. Пушкин -5 ч  
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3 А.С. Пушкин. «Поэт с 

историей» или «поэт 

без истории»? 

1  

4  Лирика А.С. 

Пушкина: темы и 

жанры ./Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. 

повт.Поэты 

пушкинской поры/ 

1  

5 Философская лирика 

А.С.Пушкина 

Эволюция жанра 

элегии и темы 

свободы в лирике 

А.С. 

Пушкина/«Свободы 

сеятель пустынный» 

.«Элегия» и др./ 

1  

6 

 

 

7 

ВЧ. Пушкинский 

Петербург. 

 

ВЧ Произведения 

А.С. Пушкина в 

искусстве. 

Поэты 20 века об А.С. 

Пушкине. 

РР. «Мой Пушкин 

2  

М.Ю.Лермонтов- 4 ч 

8 М.Ю. Лермонтов 

«Поэт с историей» 

или «поэт без 

истории»? /Письма 

поэта и воспоминания 

о нем. Молитва как 

жанр в лирике 

Лермонтов. Тема 

жизни и смерти . 

Философские мотивы 

в лирике поэта. 

1  

9- 

 

 

 

 

 

 

10 

Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской 

традицией./Тема 

жизни и смерти . 

Философские мотивы 

в лирике поэта.  

 

Лирика  Лермонтова. 

Адресаты любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова «Нищий» 

и др. Образ Родины../ 

2  
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Поэма «Демон» 

11 ВЧ. Печорин и Зилов 

/Вампилов «Утиная 

охота»/. 

Лермонтов и Врубель. 

Драма «Маскарад». 

1  

Н.В. Гоголь – 4ч 

12 Н.В. Гоголь. Судьба 

писателя и 

творчество.  Поэма 

«Мертвые души». 

(повторение и 

обобщение). 

«Завещание» 

писателя./ 

«Выбранные места из 

переписки» 

1  

13 «О, не верьте этому 

Невскому 

проспекту!»«Петербу

ргские повести». 

Образ «маленького 

человека». Образ 

Петербурга 

(«Портрет» и др.) 

Правда и ложь. 

Реальность и 

фантастика в 

«Петербургских 

повестях 

1  

14 Роль Гоголя в 

становлении русского 

реализма. Наследие и 

наследники. 

/Заочная экскурсия 

«Гоголь в Риме». 

Гоголь и искусство. 

Литературное 

завещание ( 

«Выбранные места из 

переписки…» 

П. Чаадаев 

«Философские 

письма». / 

1  

15 Второй период 

русского реализма. -

1ч Общая 

характеристика./Гог

олевский период . 

В.Г. Белинский. 

А. Герцен 

1  
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Обзор русской 

литературы второй 

половины 19 века. 

Основные проблемы. 

Расцвет русского 

романа/. 

И.А. Гончаров- 6 ч 

16 Странствователь или 

домосед: личность и 

судьба И.А. 

Гончарова. 

«Обыкновенная 

история». 

1  

17- 

 

 

18 

«Ты-Адуев!» 

(Эволюция главного 

героя) 

Идеал и идиллия 

(Обломовка и 

Выборгская сторона. 

Сон Обломова как 

ключ к характеру 

героя).) 

2  

19 «Задача 

существования» и 

«практическая 

истина»  

1  

20 Испытание любовью 

:«Обломов» как роман 

о любви. Авторская 

позиция и способы ее 

выражения в романе 

«Задача 

существования» и 

«практическая 

истина» (Обломов и 

Штольц: смысл 

сопоставления) 

1  

21 

 

Типы и архетипы 

(Роль экспозиции в 

романе) /«Что такое 

обломовщина?» 

Роман «Обломов» в 

русской критике 

Проверочная работа 

по творчеству 

Гончарова 

1  

А.Н. Островский- 7 ч 

22 «Островский начал 

необыкновенно» (И.С. 

Тургенев) 

1  
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23 «Постройка «Грозы»: 

жанр, фабула, 

конфликт, язык. 

1  

24 «Жестокие нравы» 

города Калинова: кто 

виноват? 

1  

25-26 Проблема воли и 

свободы 

2  

27 Спор о «Грозе»: 

временное и вечное. 

1  

28 ВЧ Женские образы 

А.Н. Островского 

«Бесприданница 

Проблематика пьес. 

1  

И.С. Тургенев – 9 ч 

29 Судьба И.С. 

Тургенева:в согласии 

эпохой и культурой. 

«Отцы и дети» 

1  

30 Поиск исторического 

деятеля эпохи как 

главная тема романов 

писателя. Эволюция 

героя: от Рудина к 

Базарову.  

1  

31-32 Герой времени. 

«Долой авторитеты!» 

2  

33 Базаров на rende-vous: 

испытание любовью. 

1  

34 Испытание смертью. 

Смысл эпилога. 

1  

35- 

 

 

36 

Базаров и 

Россия./Автор и 

герой/. 

Полемика о главном 

герое романа «Отцы и 

дети»: оригинал или 

пародия? 

2  

37 ВЧ И.С. Тургенев 

«Дворянское гнездо» 

/»Рудин» 

1  

А.А.Фет-2ч.  

Ф.И.Тютчев-2ч. 
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38 Поэтическая судьба 

Ф.И. Тютчева: поэт 

для себя. /Письма к 

дочери/ 

Художественный мир 

Тютчева и 

тютчевский 

«мирообраз». 

1  

39 Судьба поэта: 

Шеншин против 

Фета. 

«Свои особенные 

ноты» (И.С. Тургенев) 

1  

40-41 РР. Франц. 

Мастерская: лирика 

Фета и Тютчева 

2  

Н.А. Некрасов -6ч 

42-43 Лирический герой 

Н.А. Некрасова: 

нервы, слезы, любовь. 

/»Урок под открытым 

небом», час поэзии/ 

2  

44 «Я дал себе слово не 

умереть на чердаке»: 

судьба поэта 

1  

45 Муза Н.А. Некрасова. 

«Я призван был 

воспеть твои 

страданья, терпеньем 

изумляющий народ» 

1  

46 Поэма Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо». «В поэму 

войдет вся Русь»: 

жанр, композиция, 

герои поэмы. 

1  

47 Автор и герои. 1  

М.Е. Салтыков-Щедрин – 3ч 

48 «Писатель, которого 

сердце…переболело 

всеми болезнями 

общества…» (жизнь и 

творчество; 

«Сказки…») 

1  

49 Глупов перед судом 

истории. /Обзор 

романа «История 

одного города». / 

1  

50 ВЧ «Господа 

Головлевы» 

1  
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Л.Н.Толстой-21 ч 

51-52  «Без знания того, что 

я такое и зачем я 

здесь, нельзя жить..» 

(Л.Н. Толстой.)  

2  

53 Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах»  

1  

54 «Это как Илиада»: 

проблематика и жанр 

романа «Война и 

мир». Смысл заглавия 

1  

55 «Война и мир» как 

«Война и семья»: 

«породы» людей у 

Толстого 

1  

56 «1805 год»: Николай 

Ростов, Андрей 

Болконский, Долохов 

и «незаметные герои» 

1  

57 «Диалектика души» и 

«диалектика 

поведения» 

толстовских героев 

1  

58 «Настоящая жизнь 

людей» 

1  

59-60  Андрей Болконский: 

«живая жизнь»  

2  

61-62  Пьер Безухов: «живая 

душа» 

2  

63-64  Наташа Ростова: 

«живая жизнь» 

2  

65-66 Война 1812 года: 

Наполеон и Кутузов. 

Философия истории. 

2  

67 РР. Анализ эпизодов- 

по страницам романа/ 

«Петя Ростов в отряде 

Денисова», Приезд 

Наташи Ростовой», 

«Наташа в гостях у 

дядюшки» и др./ 

1  

68 «Все хорошо, что 

хорошо кончается»: 

эпилог романа 

1  

69 ВЧ. «Анна Каренина» 

(обзор) 

2  

70 ВЧ «Анна Каренина» 

(обзор) 

  

71 ВЧ .Толстой. 

Фолкнер. Шолохов.  

1 
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Ф.М.Достоевский-16 ч 

72-73 Судьба и 

.мировоззрение Ф.М. 

Достоевского. 

2  

74 «Преступление и 

наказание» как 

идеологический 

роман. 

1  

75 «Петербургский миф» 

Достоевского: город и 

герои. 

1  

76 «Униженные и 

оскорбленные» в 

романе. 

1  

77-78 Раскольников как 

«человек 

идеологический»: 

»последние вопросы» 

Истоки его бунта 

2  

79-80  Раскольников, его 

двойники и антиподы 

2  

81 «Испытание идеи»: 

фабульный финал и 

эпилог романа. 

1  

82-83 ВЧ Ф.М. 

Достоевский. Роман 

«Идиот» Образ 

положительного 

героя. 

2  

84 ВЧ Роман «Бесы» 1  

85-86 ВЧ По страницам 

главного 

произведения «Братья 

Карамазовы» .(обзор) 

2  

87 «Мир гения, тем 

более такого, как 

Достоевский, - это 

действительно целый 

мир» (Ю.И. Селезнев) 

1  

88 Третий период 

русского реализма 

(1880-1890-е ). -1 ч 

1  

А.П. Чехов -9ч 

89 А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество 

1  

90 РР (фр. Мастерская) 

«Скрипка Ротшильда» 

1  

91 Проблема и поэтика 

рассказов 90 годов -

«Студент» 

1  
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92 Душевная деградация 

человека в рассказе 

Чехова «Ионыч» 

1  

93 «Палата № 6» 1  

94 Трилогия о любви» 

/всп. «О любви», 

«Крыжовник», 

«Человек в футляре»/. 

«Черный монах» 

1  

95 «В моей пьесе, как 

она не скучна, есть 

что-то новое». 

1  

96-97 «Удвоенное бытие»: 

герои «Вишневого 

сада».  

2  

98 

 

 

 

99 

«Пьесу назову 

комедией»: проблема 

жанра.  

 

 РР Чеховский театр.  

Рецензия на 

спектакль. 

Итоги века. 

Нравственные уроки 

русской литературы 

1  

100- 

102 Повторение и 

обобщение 

изученного 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Темы индивидуальных проектов 

Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. Ахматовой. 

Синтаксическая синонимия сложноподчиненных и простых осложненных предложений. 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

Словообразование «Как растут слова» 

Сложносочиненные предложения. 

Соблюдение орфоэпических норм школьниками. 

Союз и союзное слово? 

Средства речевой выразительности в заголовках СМИ. 

Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях художественной 

литературы. 

Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Судьба "великого и могучего" 

Схемы бывают разные (сопоставление различных способов схематического изображения 

структуры сложного предложения). 

Сходства и различия наименований танцев в токовых словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова. 

Так просто о сложном 

Тезисы как вид сжатого текста 

Тематические группы фрезеологизмов. 

Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное). 

Тире в сложносочиненном предложении. 

ТопонимыПетербурга и Ленинградской области. 

Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей старшего 

поколения. 

Употребление молодежного сленга в речи моих одноклассников. 

Употребление этикетных форм речи в общении. 

Фразеологизмы с компонентом-именем числительным в русском языке. 

Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя. 

Чистота языка 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

Этимология названий месяцев в календарях разных народов. 

Язык рекламы. 

Языковые особенности рекламных текстов. 
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Приложение 2 

 

 

№ 

урока 

Тема урока План Факт 

1 Введение(1ч). 

Литература: зачем и 

для кого? 

Писатель и эпоха. 

  

2 Общая 

характеристика(1ч) : 

Русская литература и 

русская история 19 

века в контексте 

мировой литературы. 

Русский реализм. 

Эпоха. Писатель. 

Герой. 

 

 

 

А.С. Пушкин -5 ч  

3 А.С. Пушкин. «Поэт с 

историей» или «поэт 

без истории»? 

  

4  Лирика А.С. 

Пушкина: темы и 

жанры ./Тема поэта и 

поэзии в лирике А.С. 

Пушкина. Повт. 

.Поэты пушкинской 

поры/ 

  

5 Философская лирика 

А.С.Пушкина6 

Эволюция жанра 

элегии и темы 

свободы в лирике 

А.С. 

Пушкина/«Свободы 

сеятель пустынный» 

.«Элегия» и др./ 

  

6 

 

 

7 

ВЧ. Пушкинский 

Петербург. 

 

ВЧ Произведения 

А.С. Пушкина в 

искусстве. 

Поэты 20 века об А.С. 

Пушкине. 

РР. «Мой Пушкин 

  

М.Ю. Лермонтов- 4 ч 

8 М.Ю. Лермонтов 

«Поэт с историей» 

или «поэт без 

  



31 

 

истории»? /Письма 

поэта и воспоминания 

о нем. Молитва как 

жанр в лирике 

Лермонтов. Тема 

жизни и смерти . 

Философские мотивы 

в лирике поэта. 

9- 

 

 

 

 

 

 

10 

Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской 

традицией./Тема 

жизни и смерти . 

Философские мотивы 

в лирике поэта.  

 

Лирика  Лермонтова. 

Адресаты любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова «Нищий» 

и др. Образ Родины../ 

Поэма «Демон» 

  

11 ВЧ. Печорин и Зилов 

/Вампилов «Утиная 

охота»/. 

Лермонтов и Врубель. 

Драма «Маскарад». 

  

Н.В. Гоголь – 4ч 

12 Н.В. Гоголь. Судьба 

писателя и 

творчество.  Поэма 

«Мертвые души». 

(повторение и 

обобщение). 

«Завещание» 

писателя./ 

«Выбранные места из 

переписки» 

  

13 «О, не верьте этому 

Невскому проспекту!» 

«Петербургские 

повести». Образ 

«маленького 

человека». Образ 

Петербурга 

(«Портрет» и др.) 

Правда и ложь. 

Реальность и 

фантастика в 

«Петербургских 

повестях 
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14 Роль Гоголя в 

становлении русского 

реализма. Наследие и 

наследники. 

/Заочная экскурсия 

«Гоголь в Риме». 

Гоголь и искусство. 

Литературное 

завещание ( 

«Выбранные места из 

переписки…» 

П. Чаадаев 

«Философские 

письма». / 

  

15 Второй период 

русского реализма. -

1ч Общая 

характеристика./Гог

олевский период . 

В.Г. Белинский. 

А. Герцен 

Обзор русской 

литературы второй 

половины 19 века. 

Основные проблемы. 

Расцвет русского 

романа/. 

  

И.А. Гончаров- 6 ч 

16 Странствователь или 

домосед: личность и 

судьба И.А. 

Гончарова. 

«Обыкновенная 

история». 

  

17- 

 

 

18 

«Ты-Адуев!» 

(Эволюция главного 

героя) 

Идеал и идиллия 

(Обломовка и 

Выборгская сторона. 

Сон Обломова как 

ключ к характеру 

героя).) 

  

19 «Задача 

существования» и 

«практическая 

истина»  

  

20 Испытание любовью 

:«Обломов» как роман 

о любви. Авторская 

позиция и способы ее 

выражения в романе 
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«Задача 

существования» и 

«практическая 

истина» (Обломов и 

Штольц: смысл 

сопоставления) 

21 

 

Типы и архетипы 

(Роль экспозиции в 

романе) /«Что такое 

обломовщина?» 

Роман «Обломов» в 

русской критике 

Проверочная работа 

по творчеству 

Гончарова 

  

А.Н. Островский- 7 ч 

22 «Островский начал 

необыкновенно» (И.С. 

Тургенев) 

  

23 «Постройка «Грозы»: 

жанр, фабула, 

конфликт, язык. 

  

24 «Жестокие нравы» 

города Калинова: кто 

виноват? 

  

25-26 Проблема воли и 

свободы 

  

27 Спор о «Грозе»: 

временное и вечное. 

  

28 ВЧ Женские образы 

А.Н. Островского 

«Бесприданница 

Проблематика пьес. 

  

И.С. Тургенев – 9 ч 

29 Судьба И.С. 

Тургенева: в согласии 

эпохой и культурой. 

«Отцы и дети» 

  

30 Поиск исторического 

деятеля эпохи как 

главная тема романов 

писателя. Эволюция 

героя: от Рудина к 

Базарову.  

  

31-32 Герой времени. 

«Долой авторитеты!» 

  

33 Базаров на rende-vous: 

испытание любовью. 

  

34 Испытание смертью. 

Смысл эпилога. 
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35- 

 

 

36 

Базаров и 

Россия./Автор и 

герой/. 

Полемика о главном 

герое романа «Отцы и 

дети»: оригинал или 

пародия? 

  

37 ВЧ И.С. Тургенев 

«Дворянское гнездо» 

/»Рудин» 

  

А.А.Фет-2ч.  

Ф.И.Тютчев-2ч. 

38 Поэтическая судьба 

Ф.И. Тютчева: поэт 

для себя. /Письма к 

дочери/ 

Художественный мир 

Тютчева и 

тютчевский 

«мирообраз». 

  

39 Судьба поэта: 

Шеншин против 

Фета. 

«Свои особенные 

ноты» (И.С. Тургенев) 

  

40-41 РР. Франц. 

Мастерская: лирика 

Фета и Тютчева 

  

Н.А. Некрасов -6ч 

42-43 Лирический герой 

Н.А. Некрасова: 

нервы, слезы, любовь. 

/»Урок под открытым 

небом», час поэзии/ 

  

44 «Я дал себе слово не 

умереть на чердаке»: 

судьба поэта 

  

45 Муза Н.А. Некрасова. 

«Я призван был 

воспеть твои 

страданья, терпеньем 

изумляющий народ» 

  

46 Поэма Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 
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хорошо». «В поэму 

войдет вся Русь»: 

жанр, композиция, 

герои поэмы. 

47 Автор и герои.   

М.Е. Салтыков-Щедрин – 3ч 

48 «Писатель, которого 

сердце…переболело 

всеми болезнями 

общества…» (жизнь и 

творчество; 

«Сказки…») 

  

49 Глупов перед судом 

истории. /Обзор 

романа «История 

одного города». / 

  

50 ВЧ «Господа 

Головлевы» 

  

Л.Н.Толстой-21 ч 

51-52  «Без знания того, что 

я такое и зачем я 

здесь, нельзя жить..» 

(Л.Н. Толстой.)  

  

53 Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах»  

  

54 «Это как Илиада»: 

проблематика и жанр 

романа «Война и 

мир». Смысл заглавия 

  

55 «Война и мир» как 

«Война и семья»: 

«породы» людей у 

Толстого 

  

56 «1805 год»: Николай 

Ростов, Андрей 

Болконский, Долохов 

и «незаметные герои» 

  

57 «Диалектика души» и 

«диалектика 

поведения» 

толстовских героев 

  

58 «Настоящая жизнь 

людей» 

  

59-60  Андрей Болконский: 

«живая жизнь»  

  

61-62  Пьер Безухов: «живая 

душа» 

  

63-64  Наташа Ростова: 

«живая жизнь» 
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65-66 Война 1812 года: 

Наполеон и Кутузов. 

Философия истории. 

  

67 РР. Анализ эпизодов- 

по страницам романа/ 

«Петя Ростов в отряде 

Денисова», Приезд 

Наташи Ростовой», 

«Наташа в гостях у 

дядюшки» и др./ 

  

68 «Все хорошо, что 

хорошо кончается»: 

эпилог романа 

  

69 ВЧ. «Анна Каренина» 

(обзор) 

  

70 ВЧ «Анна Каренина» 

(обзор) 

  

71 ВЧ .Толстой. 

Фолкнер. Шолохов.  

 

 

 

Ф.М.Достоевский-16 ч 

72-73 Судьба и 

.мировоззрение Ф.М. 

Достоевского. 

  

74 «Преступление и 

наказание» как 

идеологический 

роман. 

  

75 «Петербургский миф» 

Достоевского: город и 

герои. 

  

76 «Униженные и 

оскорбленные» в 

романе. 

  

77-78 Раскольников как 

«человек 

идеологический»:» 

последние вопросы» 

Истоки его бунта 

  

79-80  Раскольников, его 

двойники и антиподы 

  

81 «Испытание идеи»: 

фабульный финал и 

эпилог романа. 

  

82-83 ВЧ Ф.М. 

Достоевский. Роман 

«Идиот» Образ 

положительного 

героя. 

  

84 ВЧ Роман «Бесы»   
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85-86 ВЧ По страницам 

главного 

произведения «Братья 

Карамазовы» .(обзор) 

  

87 «Мир гения, тем 

более такого, как 

Достоевский, - это 

действительно целый 

мир» (Ю.И. Селезнев) 

  

88 Третий период 

русского реализма 

(1880-1890-е ). -1 ч 

  

А.П. Чехов -9ч 

89 А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество 

  

90 РР (фр. Мастерская) 

«Скрипка Ротшильда» 

  

91 Проблема и поэтика 

рассказов 90 годов -

«Студент» 

  

92 Душевная деградация 

человека в рассказе 

Чехова «Ионыч» 

  

93 «Палата № 6»   

94 Трилогия о любви» 

/всп. «О любви», 

«Крыжовник», 

«Человек в футляре»/. 

«Черный монах» 

  

95 «В моей пьесе, как 

она не скучна, есть 

что-то новое». 

  

96-97 «Удвоенное бытие»: 

герои «Вишневого 

сада».  

  

98 

 

 

 

99 

«Пьесу назову 

комедией»: проблема 

жанра.  

 

 РР Чеховский театр.  

Рецензия на 

спектакль. 

Итоги века. 

Нравственные уроки 

русской литературы 

  

100- 

102 Повторение и 

обобщение 

изученного 
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