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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа для учащихся 10 класса разработана на основе примерной 
программы по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией 
Т.Ф.Курдюмовой (10-11классы) (базовый уровень) (авторы: Т.Ф.Курдюмова, 
Е.Н.Колокольцев, /С.А.Леонов и друние.-М.:Дрофа,2008), рекомендованной 
Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 
стандартами образования 2004 г. и учебным планом образовательного учреждения. 
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 
комплексом:
учебник для учащихся под редакцией Т.Ф.Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2019.

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они 
определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других 
гуманитарных предметов.

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 
школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что 
невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества.

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, 
изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной 
речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 
возможностей.

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного 
творчества читателя, без чего образная структура литературного произведения остается 
мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное 
образование в школе является составной частью раскрытия творческого потенциала 
учеников.

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 10 
классе:

1. На основе сформированного в 5-9 классах представления о литературе как виде 
искусства выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами 
искусства и общие закономерности развития художественной культуры, научить 
понимать её внутренние законы и применять полученные знания в процессе творческого 
чтения, отличать подлинно художественные произведения от явлений «массовой 
культуры».

2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать 
умения и навыки школьников в анализе литературного произведения как объективной 
художественной реальности.

3. Выработать представления о художественном мире литературного произведения, 
закономерностях творчества писателя, о месте русской литературы в мировом 
литературном процессе, определить на основе принципа историзма диалектическую 
взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, сформировать 
представление об историко-литературном процессе.

4. Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи.
5. Развивать потенциальные творческие способности школьников.
Главной целью литературного образования в 10 классе является изучение историко

литературного процесса в России XIX века, овладение элементами историко
функционального анализа.

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 
последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 
литературных знаний.



Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки- 
лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными 
закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции 
писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей изучаемых 
произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их в 
художественном произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых 
литературных произведений, сопоставлении литературных произведений и их 
критических и научных интерпретаций с целью выявления типологической общности и 
художественного своеобразия, характеристике стиля писателя), аналитические беседы, 
направленные на формирование умения аргументированно формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические 
беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и литературной 
традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в целом. Большое внимание 
уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и различные 
средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно
тематического содержания произведения.

Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование 
количества часов, отводимых на изучение литературных тем, в данном планировании 
предлагаемый программой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой литературный материал 
систематизирован с целью отбора произведений, обладающих несомненной эстетической 
ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся, соответствующих 
образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных в 
программе задач. Весь корпус литературного материала скомпонован вокруг центральной 
проблемы 10 класса -  «Историко-литературный процесс в России 19 века». Подробно 
изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ» и предназначенные для обязательного изучения на базисном 
уровне среднего (полного) общего образования. Реализация принципа вариативности в 
изучении литературы заключается в расширении списка писательских имен и 
произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор 
обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко
литературного процесса, множественность литературно-художественных стилей.

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения 
художественным словом в раскрытии мысли школьников большое внимание уделяется 
читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему 
самостоятельность мышления обучающихся, навыки коррекции стилистических 
недочетов в письменной и устной речи, умение употреблять с наибольшей 
художественной выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, видеть 
отношения между ними.

Формой контроля, предусмотренной курсом, являются письменный и устный анализ 
литературных произведений по выбору учителя или обучающегося (что наполняет 
работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные 
темы, беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 
продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 
анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 
опыты самостоятельной творческой работы.



КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРЫЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

105 учебных часов для обязательного изучения литературы в 10-классе основной школы из 
расчета 3 учебных часа в неделю. Фактически будет проведено 105.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
_ совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
- воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).
-  работа с различными видами информации (структурировать информацию, 
осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический 
словарь, писать рецензию, аннотацию и др.);
-  усвоение и применение на практике алгоритмов работы с научными и научно
популярными текстами;
-  формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;
-  общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;
-  усвоение на практике алгоритмов устных и письменных связных ответов, умение 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
-  овладение приемами публичного выступления; умение презентовать проблему, 
интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 
предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 
корректировке и дальнейшему исследованию;
-  участие в полемике, будучи толерантным;
-  умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 
поиска;
-  умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 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.
1) в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных произведений 
русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы; понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять 
его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценностям 
русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями



других народов; формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; понимание авторской позиции и своего отношения к ней;
3) в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных 
жанров, осмысленное умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 
по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог; написание изложений и сочинений на 
темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 
домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления 
словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба 
с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 
русских писателей-критиков.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы.

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода 
Южной и Михайловской ссылок.

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в 
стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия».

«Медный всадник» -  конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и 
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. 
Своеобразие жанра и композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина.

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы.
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви.
Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я  
люблю...». Противостояние «красоты блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого 
порыва и охладелого сердца.

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического 
одиночества, мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто 
пёстрою толпою окруж ён .» , «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана...»), «Выхожу один я на д о р о гу .» .

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их 
взаимоотношении и взаимовлиянии.

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества.
Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, 
лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры.



ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной действительности в литературе и 
искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол редакции журнала 
«Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и представителями 
«чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера как задача 
искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под 
Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). 
«Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. 
Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая»
(А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской поэзии.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского 

национального театра.
«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие 
второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе.

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 
пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса 
калиновского мира.

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия 
«драматургический конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их 
реализация в пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, 
Кудряш), протест-терпение (Кулигин). Своеобразие протеста Катерины.

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах 
А.Н. Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое 
своеобразие «Грозы», сочетание драматического, лирического и трагического начал.

«Г роза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве».
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества.
«Отцы и дети» -  история создания романа, отражение в нём общественно

политической ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского 
дворянства: восторженный и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту 
природы, Николай Петрович -  хранитель национальной русской культуры, Павел 
Петрович -  поборник европейской цивилизации.

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения 
те, в которых обе стороны до известной степени правы» 
(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль 
образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом 
Петровичем. Авторская позиция и способы её выражения.

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к 
общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, 
искусству, естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего 
конфликта в душе Евгения Базарова: «Я нужен России... Нет, видно, не нужен?»

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. 
Кукшина и Ситникова как пародия на нигилизм.

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу 
«детей». Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». 
Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о 
Базарове. Базаров в ряду других образов русской литературы.

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально
бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём



умолчания в произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, 
пейзажа в романе. Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
Жизнь и творчество И.А. Гончарова.
Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, 

объяснить все скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения 
поколений в изображении Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе.

«Обломов» -  история создания романа. Система образов романа. Социальная и 
нравственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. 
Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в 
произведении. «Петербургская обломовщина».

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические 
элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни 
героев. Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к 
героям романа. Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. 
Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как 
проявление общего через индивидуальное.

«Г оловная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении 
Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). 
Музыкальные страницы романа.

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое 
обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова».

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Основные мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский 
характер тютчевского романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и 
Космоса, прошлого и настоящего, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева 
(слияние человека с Природой и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его 
неосуществимость.

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им 
судьбы России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве 
поэта.

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не 
событий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 
Художественное своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. 
Особенности композиционного построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). 
Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля поэзии Тютчева.

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ
Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» 

как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её 
нравственном значении, о современности в данную эпоху.

Стихотворение «Ш ёпот,робкое дыханье...» как манифест «чистого искусства».
Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема 

творчества, любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. 
Художественное своеобразие произведений Фета: психологизм переживаний,
особенности поэтического языка. Композиция лирического стихотворения.

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная 

лирика А.К. Толстого. Восприятие чувства как стихии, одновременно неподвластной 
обузданию («приливы любви и отливы») и подчинённой закону неизбежности. Символика 
стихотворений А.К. Толстого. Приём психологического параллелилизма и его реализация 
в творчестве поэта. Музыкальность его лирики.



НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ
Жизнь и творчество Н.С. Лескова.
«Очарованный странник» -  особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 
Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского человека.

Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл 
названия повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной манеры. 
Былинные и агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к 
форме сказа.

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕРИН
Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор).
Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. 

Сатирическая летопись истории Русского государства. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый -  Грустилов, 
Аракчеев -  Угрюм-Бурчеев и др.) и приём анахронизма в произведении Салтыкова- 
Щедрина. Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 
Смысл финала «Истории».

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова- 
Щедрина. Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 
алогизм. Эзопов язык.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ
Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического 
героя. «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева.

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского 
человека и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в 
стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний 
страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 
выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения 
Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, 
усиление роли сюжетного начала в произведениях поэта. Своеобразие решения темы 
поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова.

«Элегия» -  развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность 
финалов в произведениях Некрасова.

«Кому на Руси жить хорошо» -  проблематика и жанр поэмы. История создания, 
сюжет, жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл 
фольклорных заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, 
сказочные образы и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) 
Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля.

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба 
«дворянских гнёзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, 
заложенное в крепостничестве.

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы 
правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в 
поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её 
отражение в истории Савелия, «богатыря святорусского». Народное представление о 
счастье. Смысл названия поэмы.

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского.
«Преступление и наказание» -  история создания романа: замысел и его

воплощение. «Великоепятикнижие» Достоевского.



Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга 
(пейзаж, интерьер, цветопись).

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. 
История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». 
Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова.

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории 
«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: 
Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе.

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 
смирения.

Три встречи -  три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий 
Петрович как представитель законности и официального правосудия в романе как 
авторский резонёр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и 
явки с повинной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. 
Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе 
является Миколка.

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и 
наказания».

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. 
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа 
и смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных 
«точек зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 
писателя.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
«Севастопольскиерассказы» как новое слово в русской баталистике.
«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими 

документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление 
«анкет» персонажей. Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, 
волновавших людей 1860 года (роль личности и народных масс в истории, место человека 
в жизни страны, осуждение индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, 
соединение как «тела» нации с её «умом» -  просвещённым дворянством -  на почве 
общины и личной независимости).

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. 
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах 
Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики 
души» лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её 
характере.

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 
искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. 
Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. 
Увлечение идеями Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь 
к Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея.

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне 
А.П. Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. 
Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и 
в занятой французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние 
«каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на 
пути к декабризму.

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 
гг. Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах 
службы под командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной



субординации» (Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно 
выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: 
причины побед и поражений русской армии. Роль приёма антитезы в изображении 
военных событий. Авторская оценка войны как события, «противного человеческому 
разуму и всей человеческой природе».

Своеобразие жанра и композиции романа.
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе.
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. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы,
музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.

«Вишнёвый сад» -  История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. 
Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение 
прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль 
фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс).

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия 
образа Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении 
диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. 
Способность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с 
«праздной, бессмысленной жизнью».

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» 
«подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. 
Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 
доминанта литературного процесса. Символизм.

Жизнь и творчество Бальзака. История создания повести «Гобсек». Денежные 
отношения в буржуазном обществе и власть денег над душой человека. Образ ростовщика
-  папаши Гобсека.

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция новеллы 
«Ожерелье». Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 
Мастерство психологического анализа в новелле. Неожиданность развязки.



Тематическое планирование

№ Тема Кол-во
1 Введение. Литература 19века Общая характеристика. 2
2 А.С.Пушкин 10
3 М.Ю.Лермонтов 9
4 Н.В.Гоголь 6
5 Чернышевский 2
6 М. Е. Салтыков-Щедрин 4
7 И.А.Гончаров 6
8 Островский А.Н. 7
9 И.С.Тургенев 11
10 Ф.Тютчев 4
11 А.А.Фет 2
11 Н.А.Некрасов 8
12 Ф.М.Достоевский 7
13 Л.Н..Толстой 12
14 Н.СЛесков 3
15 А.П.Чехов 9
16 Зарубежная литература 3

Итого 105



Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
1. Курдюмова, Т. Ф. Литература : программа для общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. -  М. : Дрофа, 2009.
2. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 10 класс : учебник-хрестоматия : в 2 ч. / Т. Ф. 

Курдюмова. -  М. : Дрофа, 2009.
3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 10 класс : методические рекомендации / Т. Ф. 

Курдюмова. -  М. : Дрофа, 2009.
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы:
1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. -  М. : 

Айрис-Пресс, 2009.
2. Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 классы / В. А. 

Крутецкая. -  М. : Литера, 2010.
3. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 классов / О. Н. 

Харитонова. -  М. : Феникс, 2010.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера:

-  электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов);
-  репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия);
-  репетитор «Литература» (весь школьный курс);
-  программа «Домашний репетитор».



Приложение №1

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Дата

1 Введение. Общая характеристика русской литературы 
XIX века.

3.09

2 Поэтические предшественники А. С. Пушкина: Г. Р. Державин, В. А. 
Жуковский, К. Н. Батюшков.

4.09

3 А. С. Пушкин: личность, судьба, творчество. 5.09

4 Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной ссылки. 10.09

5 Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина. 11.09

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике поэта. 12.09

7 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. 17.09

8 Петербургская повесть «Медный всадник». 18.09

9 Трагедия «Борис Годунов». Композиция, идея. Проблема народа и 
власти.

19.09

10 Евгений Онегин: трагические итоги жизненного пути. 24.09

11 Сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 25.09

12 Сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 26.09

13 М.Ю.Лермонтов. Личность, судьба, эпоха. Художественный мир поэта. 1.10

14 Философская лирика. 2.10

15 Любовная лирика. Адресаты. 3.10

16 Образ России в лирике. 8.10

17 Тема поэта и поэзии в лирике М. Лермонтова. 9.10

18 Романтические поэмы. «Демон». Философский смысл поэмы. Трагедия 
Демон аи Тамары.

10.10

19 Роман «Герой нашего времени». «Журнал Печорина» 
как средство самораскрытия его характера.

15.10

20 Сочинение по творчеству Лермонтова. 16.10

21 Сочинение по творчеству Лермонтова. 17.10

22 Н.В.Гоголь .Очерк жизни и творчества писателя.. «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», «Миргород».

22.10

23 «Петербургские повести» и тема «маленького человека». 
«Шинель».

23.10

24 Поэма «Мертвые души». Образ дороги. Чичиковское зло, незаметно 
вторгшееся в пределы России.

24.10



25 Речевая характеристика героев. Своеобразие гоголевского комизма. 29.10

26 Поэма в русской критике. В. Г. Белинский 
и К. С. Аксаков о «Мертвых душах».

30.10

27 «Выбранные места из переписки с друзьями» и их место в творческом 
пути Н. В. Гоголя.

31.10

28 Романтическая литература середины века. Литературная критика 40-70-х 
годов.

12.11

29 Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» «Четвертый сон Веры 
Павловны».

13.11

30 Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. 14.11

31 Проблематика и поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 19.11

32 «История одного города»: замысел, история создания, проблематика, 
художественные принципы, идеи.

20.11

33 Способна ли сатира улучшить мир ? 21.11

34 Основные этапы жизненного и творческого пути И. А. Гончарова. 26.11

35 Роман «Обломов». Проблематика. Композиция. Образ главного героя. 27.11

36 Роман «Обломов». «Обломовщина». Сон Обломова: композиционная 
роль.

28.11

37 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. 3.12

38 Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и Агафья Матвеевна. 4.12

39 Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. Подготовка к 
домашнему сочинению.

5.12

40 А.Островский. Художественный мир писателя. Создание русского 
театрального репертуара.

10.12

41 Комедии Островского. «Свои люди -  сочтемся!» 11.12

42 Драма «Гроза». Обитатели города Калинова. Система образов, приемы 
характеристики героев пьесы.

12.12

43 Драма «Гроза». Обитатели города Калинова. 17.12.

44 Протест Катерины против «темного царства». Трагедия героини. 
Символизм пьесы.

18.12

45 Оценка пьесы русской критикой. 19.12

46 Сочинение по творчеству Н. А. Островского. 24.12

47 Сочинение по творчеству Н. А. Островского. 25.12

48 И. С. Тургенев. Личность и судьба писателя. Художественный мир. 26.12

49 Своеобразие цикла рассказов И. С. Тургенева «Записки охотника». 
Образы русских крестьян и помещиков.

14.01

50 «Стихотворения в прозе». Идейно-художественное своеобразие. 15.01

51 Роман «Отцы и дети». История создания романа. Смысл заглавия. 16.01



Проблематика. Композиция.

52 Мир «отцов» в романе. Оценка мира «отцов» русскими критиками. 17.01

53 Образ Базарова в романе. Идеологический спор «отцов» и «детей». 
Дуэль П. П.и Базарова.

21.01

54 Любовь и счастье в романе «Отцы и дети». Четыре взгляда на проблему 
любви в романе.

22.01

55 Смерть Базарова. Эпилог романа. Размышления на тему «Философский 
смысл финала романа».

23.01

56 Роман «Отцы и дети» в русской критике. Споры вокруг романа. 28.01

57 Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 29.01

58 Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 30.01

59 Русская поэзия второй половины XIX века . 4.02

60 Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Своеобразие художественного 
мира. Основные темы поэзии.

5.02

61 Тема поэта и поэзии. 6.02

62 Философия природы в лирике Тютчева. Сопоставительный анализ 
стихов.

11.02

63 Художественный мир А. А. Фета, его особенности. Основные темы 
поэзии: тема поэта и поэзии.

12.02

64 Философия природы в лирике Фета. 13.02

65 Личность и судьба Н. Некрасова. Художественный мир. Основные темы 
и идеи лирики Некрасова.

18.02

66 Личность и судьба поэта. Художественный мир Н. Некрасова. Основные 
темы и идеи лирики Некрасова.

19.02

67 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, жанр, композиция. 20.02

68 Анализ глав «Пролог», «Поп», «Сельская ярмонка». Многообразие типов 
крестьян и помещиков.

25.02

69 Образы крестьянок. Женская до ляна Руси. 26.02

70 Образы народных заступников в поэме. Гриша Добросклонов -  
центральный образ поэмы.

27.02

71 Образы народных заступников в поэме. Гриша Добросклонов - 
центральный образ поэмы.

3.03

72 Ф.М. Достоевский. Личность, судьба, художественный мир писателя- 
философа и психолога. Роман «Преступление и наказание».

4.03

73 Петербург Достоевского -  одно из главных действующих лиц романа. 
Система героев. Тема «униженных и оскорбленных»

5.03

74 Раскольников, его учение и бунт: взаимоотношения автора и героя. 
Литературная философия Достоевского и христианские ценности

10.03

75 Раскольников, его учение и бунт: взаимоотношения автора и героя. 11.03



Литературная философия Достоевского и христианские ценности

76 Тема совести и веры. Образы Свидригайлова и Лужина 12.03

77 «Вечная Сонечка». Значение образа Сони Мармеладовой для раскрытия 
идейного содержания романа

17.03

78 «Их воскресила любовь». Эпилог романа. Воскрешение человека 
в Раскольникове

18.03

79 Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя, его 
художественный мир.

19.03

80 Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. Особенности 
жанра. Проблемы. Композиция

31.03

81 Светское общество Петербурга и Москвы. Салон Шерер. Смерть графа 
Безухова

1.04

82 Изображение войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение. Кутузов 
и император Александр; бегство русских

2.04

83 «Мысль семейная» в романе Толстого 7.04

84 Нравственные искания А. Болконского 8.04

85 «Любимый герой» Л. Н. Толстого П. Безухов 9.04

86 «Что есть красота?» Образ Н. Ростовой 14.04

87 Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе. 15.04

88 «Мысль историческая» в романе. Кутузов и Наполеон 16.04

89 «Мысль народная» в романе. 21.04

90 Эпилог романа. Изображение мирной жизни в эпилоге. 22.04

91 Очерк жизни и творчества Н.С.Лескова. Повесть «Очарованный 
странник».

23.04

92 «Очарованный странник». Внешняя и духовная биография Ивана 
Флягина -  героя-правдоискателя.

28.04

93 Художественный мир Чехова. Основные черты чеховской поэтики. 
Рассказы Чехова начала 80-х годов. Анализ рассказов «Не в духе», 
«Цветы запоздалые».

29.04

94 Рассказы А. П. Чехова 90-х годов. «Дама с собачкой», «Попрыгунья». 30.04

95 Душевная деградация человека в рассказе Чехова «Ионыч». 6.05

96 Пьеса А.П.Чехова «Вишневый сад». 7.05

97 Два сюжета в пьесе «Вишневый сад». 12.05

98 Система образов в пьесе «Вишневый сад». 13.05

99 Главный образ пьесы «Вишневый сад». 14.05

102 Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 19.05

103 Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 20.05



102 Бальзак «Гобсек». 21.05

104 Ги де Мопассан «Ожерелье» 26.05

106 Итоговое повторение. 27.05



Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 
сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 
важное средство развития речи.

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 10классе — 4— 5 тетрадные 
страницы.

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока 10 дней в 9-11- ых 
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 

за грамотность..
Оценка устных ответов

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 
ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 
классам.

В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 
текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 
литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 
своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.

Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 
текст произведения для подтверждения своих выводов.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры



основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико
литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка.

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 
неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.

Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно
тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 
связей и переходов между ними;

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».

Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 
умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 
ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 
делать выводы и обобщения;

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей;

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;



характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, 
чем это установлено для отметки «2».
Оценка тестовых работ.

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 -  100 %;
«4» - 78 -  89 %;
«3» - 60 -  77 %;
«2»- менее 59%.
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