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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 10 класса построена на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

 с учетом примерной программы основного общего образования по литературе; 

 с учетом целевого раздела ООП ООО. 

 Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

Русский язык Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева, 

Ю.Н. Леонтьева и т.д. Просвещение 2021 10-11 классы. 
Общая характеристика учебного предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

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

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 



 

 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 101 час. 

Количество часов. Программа рассчитана на 2021-2022 год и предусматривает 101 

час в течение 35 недель.    

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Личностными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» 

являются: 

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.). 

Метапредметными результатами учащихся   при   изучении   предмета 

«Литература» являются: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение   работать   с   разными   источниками   информации, находить   ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» 

являются: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, 

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 его героев, сопоставлять героев одного или 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; 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных     причинно-следственных связей 

• сравнение, сопоставление, классификация, самостоятельное выполнение различных 

творческих работ 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей 

• составление плана, тезисов, конспекта 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен знать 
/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 



 

 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, И НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

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 5 классе — 1 —1,5 

тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 

классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 

9-11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к 

литературе, вторая — к русскому языку. 

 
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 и общественной борьбой. 

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, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); 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 поль-

зоваться 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. 

                                                
                                                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 аргументированно 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. 

  

III. Содержание курса литературы для 10 класса (101 ч) 
Введение (1 час). 
Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. Пушкин  (4  часа) 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и 

др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».    

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 



 

 

Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 

Урок-диспут «Роль А.С. Пушкина в становлении современного русского языка», 
посвящённого Международному дню распространения грамотности (8 сентября). 
 
М.Ю. Лермонтов (4 часа) 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...  » и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.) 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Урок-диспут «А что есть красота?» посвящённый Всемирному дню красоты (9 
сентября). 
 
Н.В. Гоголь (4 часа) 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

«Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная 

характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек 

(по повести «Нос»). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.) 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя (тему выбирает обучающийся). 



 

 

Урок-экскурсия «Стихи о море», посвящённый всемирному дню моря (24 сентября). 
 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века (1 час). 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции 

в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского 

и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской 

жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. Островский (8 часов) 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Идейно-художественное 

своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и 

нравы «темного царства». Молодое поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость 

характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству А.Н.Островского. 

Урок-диспут «Чтение как образ жизни», посвящённый Всероссийскому дню чтения 
(9 октября). 
 
И.С. Тургенев (8 часов) 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 

отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. 



 

 

Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Урок-диспут «Роль семьи в жизни человека», посвящённый Всемирному дню 
ребёнка (20 ноября). 
 
И.А. Гончаров (6 часов) 
Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ 

Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские 

образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин 

и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству И.А.Гончарова. 

Урок-диспут «Мать как гарант развития полноценной личности», посвящённый 
Дню матери (28 ноября). 
 



 

 

Н.А. Некрасов (9 часов) 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  

композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа народа 

русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Урок-экскурсия «Жизненный путь Н.А. Некрасова», посвящённый 200-летию со дня 
рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (10 декабря). 
 
Ф.И. Тютчев (3 часа) 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию 

не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно 

мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Урок Р/Р «Картины И.И. Шишкина в художественных произведениях», 
посвящённых 190-летию со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (25 января) 



 

 

 

А.А. Фет (4 часов) 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские 

мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 

Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

Н.С. Лесков (4 часа) 
Н.С.Лесков. Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Лесков как мастер 

изображения русского быта.   Былинные мотивы в повести «Тупейный художник». 

Призвание «маленького человека» и его судьба. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству Н.С.Лескова 

Урок-диспут «Блокада Ленинграда. Воспоминания», посвящённый дню снятия 
блокады Ленинграда (27 января). 
 
М.Е. Салтыков-Щедрин (5 часа) 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый 

пискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города».   



 

 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Урок-экскурсия «Смерть поэта», посвящённый 180-летию со дня смерти Александра 
Сергеевича Пушкина (10 февраля). 
 
А.К. Толстой (3 часа) 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  

А.К.Толстого. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого 

Урок-диспут «Писатель –это профессия?», посвящённый Всемирному дню писателя 
(3 марта). 
 

Л.Н. Толстой (14 часов) 
Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. Правда» 

войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю 



 

 

народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер 

Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у 

Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и 

А.Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. 

Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». 

Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет 

простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны 

поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе.. 

Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния 

Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль 

семейная» в романе.     

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бона-

партизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

Урок-экскурсия «Лес в литературных произведениях 20 века», посвящённый 
Международному дню лесов (21 марта). 
 

Ф.М. Достоевский  (8 часов) 
Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического 

романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. 

Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение души 

Раскольникова. 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и 

др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 



 

 

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

Урок-диспут «Есть ли место публицистике в соврменной литературе?» посвящённый 
210-летнему юбилею А.И. Герцену, русскому публицисту (6 апреля). 
 
А.П. Чехов (5 часов) 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч».  

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-драматурга. 

История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».  

Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта 

пьесы «Вишнёвый сад».   Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» 

и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки 

К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. Урок-диспут «Война… », посвящённый 
Дню Победы (9 мая) 
 Итоговая контрольная работа (2 ч). 
 

Основные теоретико-литературные понятия 
- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ.  

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 



 

 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ века. 

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

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

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

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

герой. Система образов.  

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория.  

- Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и формы 

организации учебного процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 заучивание наизусть стихотворных текстов;  

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 написание изложений с элементами сочинения;  

 анализ и интерпретация произведений;  

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

№ 

п/п 

Программный материал 

Тема урока 

Дата 

Предметные УУД 
Метапредметные 

УУД 

Опорные  
понятия. 

Домаш
нее  

задание 
По 

план
у 

Фак
т 

I полугодие(48 часов) 

Введение (1 ч) 
1 Введение.  

К истории русской литературы ХIХ века. 

02.09  понимать связи 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей и 

их современного звучания 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

Историко-

литературный 

процесс 

Вечные темы 

русской 

классики 

Стр. 14,  в. 

1-3. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (13 часов) 
Александр Сергеевич Пушкин (4 ч) 

2 

 

 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Образно-

тематическое богатство и художественное 

совершенство лирики.  

03.09  понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русской 

литературы 

уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного 

произведения 

уметь самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу 

своих интересов; 

 

Философская 

лирика, поэма 

как 

лироэпически

й жанр 

Стр. 15-39, 

прочитать, 

стр. 51, в. 5. 

3 Поэма «Медный всадник». Историческая и 

«частная» темы в поэме. Конфликт между 

интересами личности и государства. 

06.09  Стр. 40-50, 

стр. 51, в. 6. 

Отрывок 
из поэмы 
наизусть 

4 Образ стихии и его роль в авторской 

концепции истории. 

09.09  Стр. 51, в. 

8, 9 

5 Развернутый ответ на вопрос: «В чем 
заключается принципиальная 

10.09  Знать содержание 

изученных литературных 

структурировать материал  Задание в 

группах: 



 

 

неразрешимость конфликта великого 
Петра и «бедного» Евгения? 

произведений; 

самостоятельно искать 

ответ на проблемный 

вопрос. 

составление 

ментальной 

карты 

«Образ 

маленького 

человека  

литературе 

19века». 

Стр. 53-63, 

прочитать. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 
6 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Глубина 

философской проблематики и драматизм 

звучания лирики Лермонтова. Мотивы 

одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического 

дара. 

 

13.09  уметь    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 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-

художественного 

понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы 

уметь   работать   с   

разными   источниками   

информации, находить   

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Тематические 

жанры 

лирики, 

романтическа

я поэма, 

байронически

е мотивы и            

образы. 

 

 

 

Стр. 78, в. 

3, 4. 

Прочитать 

поэму 

«Демон». 

Наизусть 
одно 
стихотворе
ние на 
выбор. 

 

 

7 Особенности богоборческой темы в поэме 

«Демон». 

16.09  Стр. 78-79, 

в. 6, 7. 

8 Романтический колорит поэмы, ее образно-

эмоциональная насыщенность.  

17.09  Подготовит

ься к 

письменной 

работе. 



 

 

содержания произведения 

9 Классное сочинение  по творчеству М. 
Ю. Лермонтова. 

20.09  анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, объяснять 

его связь с проблематикой 

произведения 

 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

 Стр. 81-89, 

прочитать. 

Николай Васильевич Гоголь (4 ч) 
10 Н. В. Гоголь. Повести «Невский 

проспект», «Нос». Реальное и 

фантастическое в «Петербургских 

повестях». 

23.09  понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русской 

литературы; определять 

род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую 

позицию 

уметь организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками 

Ирония, 

гротеск, 

фантасмагори

я. 

Стр. 106, в. 

1, 2. 

11 Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом городе.  

24.09  Стр. 106, в. 

3, 4. 

12 Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. 

27.09  Стр. 106-

107,  

в. 6, 7. 

13 Соединение трагического и комического в 

судьбе гоголевских героев. 

30.09  Стр. 107, в. 

8. 

14 Обобщение изученного по разделу 

"Литература первой половины XIX века". 

Контрольное тестирование № 1 

01.10  понимать связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявлять 

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные ценности   

структурировать материал  Устные 

сообщения, 

защита 

ментальных 

карт 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (87 часов) 
Литература и журналистика 50-х – 80-х годов XIX века (2 ч) 



 

 

15 

 

 

Литература и журналистика 50-х – 80-х 

годов ХIХ века. 

 

04.10  Знать новые типы героев и 

различные концепции 

обновления российской 

жизни.  Устанавливать 

историко-биографические 

связи писателей эпохи. 

 

структурировать материал 

Литературны

й процесс, 

литературная 

критика.  

Стр. 139,  

в. 2, 3. 

16 

 

Социально-политическая ситуация в 

России второй половины XIX века. 

07.10  Стр.141-

157. 

Прочитать 

драму 

«Гроза». 

Александр Николаевич Островский (8 ч) 
17 А. Н. Островский. Жизненный и 

творческий путь великого русского 

драматурга. 

08.10  Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, его 

прототипах. 

уметь самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу 

своих интересов; умение   

работать   с   разными   

источниками   

информации, находить   

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

 Описать 

уклад 

жизни в 

городе 

Калинове. 

18 Изображение «затерянного мира» города 

Калинова в драме «Гроза». Тест. 

11.10  уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

уметь организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками 

Семейно-

бытовой 

конфликт, 

речевой жест, 

драма, 

ремарка, 

реплика. 

 

 

Характерис

тика героев 

пьесы 

19 Катерина и Кабаниха как два нравственных 

полюса народной жизни. 

14.10  Характерис

тика 

Кабанихи и 

Катерины. 

20 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.  15.10  Стр. 174, в. 

8, 9. 

21 Роль второстепенных и внесценических 

персонажей. 

18.10  Сообщение 

о смысле 

названия 



 

 

определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции. 

 

 

пьесы; о 

символах в 

драме. 

22 Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. 

«Гроза» в русской критике. 

21.10  определение 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(элементы 

филологического анализа) 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности 

 Конспект 

статьи 

Добролюбо

ва «Луч 

света в 

тёмном 

царстве».» 

23 Русская критика о пьесе А.Н. Островского 

«Гроза». 

22.10  Формирование 

представлений о 

нравственных ценностях 

гуманизма: добре и 

справедливости, 

самоотверженности, 

смелости 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

использовать для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различные источники 

информации 

 Сбор 

материала к 

написанию 

сочинения 

по драме 

«Гроза» 

24 Классное сочинение по пьесе А.Н. 
Островского «Гроза». 

25.10  Уметь составлять план 

сочинения, подбирать 

цитаты; писать сочинения 

на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений 

понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

 Стр. 176-

184, 

прочитать; 

стр.208 , в.1 

Иван Александрович Гончаров (6 ч) 



 

 

25 И. А. Гончаров. Личность и творчество. 

Роман «Обломов». 
28.10  Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, его 

прототипах. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

 Стр. 184-

190, 

самостоятел

ьный 

эпизода. 

Стр. 208, в. 

2. 

26 Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 

Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими 

характерами. 

29.10  уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции. 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам (Л) 

 

Образная 

типизация, 

символика 

детали, 

роман, 

портрет героя, 

характеристи

ка героя. 

 

 

Стр. 208, в. 

3. 

27 Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. 

08.11  Стр. 209, в. 

5, 6. 

28 Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». 

11.11  Стр.209, в. 

4. 

29 Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. 

12.11  Сообщение 

на тему 

роман 

«Обломов» 

в русской 

критике. 

30 Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

15.11  Онегин и Печорин как 

литературные 

предшественники 

Обломова. И.С. Тургенев и 

Л.Н. Толстой о романе 

«Обломов». 

Умение понимать 

проблему, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

использовать для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различные источники 

 Домашнее 
сочинение 
№ 1 
Стр. 211-

234, 

прочитать. 



 

 

информации 

Иван Сергеевич Тургенев (8 ч)  
31 И. С. Тургенев. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных 

начал русской жизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

18.11  Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, его 

прототипах. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

 

 

 

 

 

 

Стр. 254, в. 

10. 

Наизусть 
стихотворе
ние в прозе 
(на выбор). 

32 Стихотворения в прозе, их художественная 

выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность.  

19.11  Композици

онный 

анализ, 

характерист

ика героев 

романа 

33 «Отцы и дети». Отражение в романе 

проблем эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского 

повествования. 

22.11  уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции. 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

Социально-

психологичес

кий роман; 

принцип 

«тайной 

психологии» 

в 

изображении 

внутреннего 

мира героев; 

роман, 

пейзаж, 

портрет героя.  

Стр.254,  в. 

5. 

34 

 

 

Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. Базаров 

и Аркадий.  

25.11  Стр. 254, в. 

4. 

35 Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. 

26.11  Стр. 254, в 

7, 8. 

36 Любовная линия в романе и ее место в 

произведении. Философские итоги романа, 

смысл названия. Русская критика о романе 

и его герое. 

29.11  Конспект 

фрагментов 

статьи Д.И. 

Писарева 

«Базаров»П

одготовитьс

я к 

сочинению.  

37 

 

Контрольное классное сочинение № 1 по 
творчеству И. С. Тургенева.  

02.12  Уметь составлять план 

сочинения, подбирать 

Умение осознанно 

использовать речевые 

  



 

 

цитаты; писать сочинения 

на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

38 Контрольное классное сочинение № 1 по 
творчеству И.С. Тургенева. 

03.12  Уметь составлять план 

сочинения, подбирать 

цитаты; писать сочинения 

на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

 Стр. 256-

263, 

прочитать. 

Николай Гаврилович Чернышевский  (4 ч) 
38 39 Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». 

06.12  Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, его 

прототипах. уметь    

анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев. 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

Идеологическ

ий роман, 

литературная 

утопия, 

ложная 

интрига, 

портрет героя, 

характеристи

ка героя. 

Стр. 280, в. 

3 

40 «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие 

авторской концепции переустройства 

России. 

09.12  Стр. 281, в 

4, 6. 

41 Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в 

контексте общего звучания произведения. 

10.12  Самостояте

льный 

анализ 

эпизода  

42 Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Чернышевского. 

13.12  определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-

Уметь самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу 

своих интересов (Р)  

 

 Стр. 283-

295 

Подготовит

ь 

сообщения 

на тему 

«Роман 



 

 

художественного 

содержания произведения 

«Что 

делать?» и 

революцион

но-

демократич

еское 

движение в 

России». 

  Николай Алексеевич Некрасов (9 ч) 
43 Н.А. Некрасов. Стихотворения («Тройка», 

«В дороге»). Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике 

Некрасова разных лет.  

16.12  умение анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного 

произведения 

Составление плана анализа 

лирического 

стихотворения. 

Определение жанра, 

основной темы и 

настроения лирического 

героя. Наблюдения над 

особенностями лексики и 

поэтического синтаксиса. 

Объяснение смысла 

отдельных строк 

лирического произведения. 

 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

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 

Народность 

литературног

о творчества, 

демократизац

ия 

поэтического 

языка, тропы, 

фольклорные 

мотивы, 

стихотворный 

размер, 

поэма-эпопея, 

портрет героя, 

речевая 

характеристи

ка героя. 

 

 

 

Стр. 296-

310, 

прочитать;  

стр. 330, в. 

4. 

44 «Муза мести и печали» в лирике Н. А. 

Некрасова (Блажен незлобивый поэт…», 

«Вчерашний день, часу в шестом…» и др.) 

17.12  Стр. 330, в. 

5. 

Наизусть 
отрывок из 
стихотворе
ния «Поэт 
и 
гражданин
». 

45 Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в некрасовской 

лирике. 

20.12  Прочитать 

поэму 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

46 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Отражение в поэме коренных сдвигов в 

русской жизни.  

23.12  Стр. 330-

331,  

в. 8, 9. 

47 Сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы и мотив 

правдоискательства 

24.12  Стр. 331, в. 

10, 11. 



 

 

48 Представители помещичьей Руси в поэме 

(образы Оболт-Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и ее яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, 

дед Савелий и др.). 

27.12  Стр. 331, в. 

11. 

II семестр (54 часа) 
49 Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. Проблема счастья и ее 

решение в поэме.  

10.01  понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения 

 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос 

 Наизусть 
отрывок из 
поэмы 
«Кому на 
Руси жить 
хорошо». 

50 Роль вставных сюжетов в поэме (легенды, 

притчи, и т.п.). Образ Гриши 

Добросклонова, его идейно-

композиционное звучание. 

13.01  анализировать особенности 

лексики и поэтического 

синтаксиса. Объяснять роль 

вставных сюжетов в 

произведения. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

 Подготовит

ься к 

сочинению. 

51 Классное сочинение по поэме Н. А. 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

14.01  Писать сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

 Сообщения 

о  

Ф. И. 

Тютчеве. 

 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 
52 Мыслящая поэзия Ф.И. Тютчева, её 

философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта. 

17.01  умение анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного 

произведения 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

понимание образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

формирование 

Интеллектуал

ьная лирика, 

лирическая 

миниатюра, 

тропы 

(развитие 

представлени

й). 

 

 

Стр. 3-27, 

прочитать, 

стр. 31, в. 3. 

53 Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в 

лирике Тютчева. («И ропщет мыслящий 

тростник…», «Silentium!», «Певучесть есть 

в морских волнах…»). 

20.01  Наизусть, 
анализ 

одного 

стихотворе

ния из 

«Денисьевс



 

 

Составление плана анализа 

лирического 

стихотворения. 

Определение жанра, 

основной темы и 

настроения лирического 

героя. Наблюдения над 

особенностями лексики и 

поэтического синтаксиса. 

Объяснение смысла 

отдельных строк 

лирического произведения. 

 

 

 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

кого 

цикла». 

54 

Тема величия России, её судьбоносной 

роли в мировой истории. («Цицерон», 

«Умом Россию не понять…»). Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. («О, как 

убийственно мы любим», «Нам не дано 

предугадать…»). 

21.01  Стр. 31, в. 

4. 

Сообщения 

об  

А.А. Фете. 

Афанасий Афанасьевич Фет (5 ч) 
55 А. А. Фет. Эмоциональная глубина и 

образно-стилистическое богатство лирики 

поэта. 

24.01  умение анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного 

произведения 

Составление плана анализа 

лирического 

стихотворения. 

Определение жанра, 

основной темы и 

настроения лирического 

героя. Наблюдения над 

особенностями лексики и 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

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 

Лирический 

образ-

переживание, 

поэтический 

синтаксис, 

лирическая 

исповедально

сть, размер 

стиха, ритм. 

Музыкально-

мелодический 

принцип 

организации 

стиха и роль 

звукописи в 

лирике поэта. 

Стр. 33-50, 

прочитать,  

в. 1, 2. 

56 «Культ мгновенья» в творчестве поэта. 

Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и 

природы. («Шепот, робкое дыханье…», «На 

заре ты ее не буди…») 

27.01  Анализ 

стихотворе

ния  

«На заре ты 

ее не 

буди…» 

57 Красота и поэтичность любовного чувства 

в интимной лирике А. А. Фета. («Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел 

к тебе с приветом…») 

28.01  Наизусть 
(на выбор). 

58 Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. («Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др.) 

31.01  Стр. 50, в. 

5. 



 

 

поэтического синтаксиса. 

Объяснение смысла 

отдельных строк 

лирического произведения 

литературных 

произведений 

 

59 Контрольное тестирование № 2 по 
творчеству Н.А. Некрасова, 
Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

03.02  письменно 

интерпретировать 

художественное 

произведение; выявлять 

языковых средств 

художественной образности 

и их роль 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

 Сообщения 

о Лескове. 

Стр. 52-63, 

прочитать. 

Николай Семенович Лесков (4 ч) 
60 Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный 

странник». Стремление Лескова к 

созданию «монографий» народных типов. 

04.02  Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, его 

прототипах.  

Уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

 

 

 

Литературны

й сказ, жанр 

путешествия, 

литературный 

тип, 

фольклорные 

традиции. 

 

 

Стр. 63-75, 

прочитать. 

Стр. 76-77, 

в. 5. 

61 Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести.  «Очарованность» героя, 

его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. 

07.02  Стр. 76-77, 

в. 6, 7. 

62 Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере.  

10.02  Стр. 76, в. 

8. 

63 Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость 

повести. 

11.02  определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции; 

изобразительно-

выразительных средств 

использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

 Стр. 78-82, 

прочитать. 

Домашнее 
сочинение 
№ 2 



 

 

языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

 

энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (6 ч) 
64 М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для 

детей изрядного возраста» как вершинный 

жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

14.02  Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, его 

прототипах.  

Уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

 

 

 

Сарказм, 

ирония, 

гротеск, 

сатирическая 

литературная 

сказка. 

Стр. 83-97, 

прочитать,  

стр. 107, в. 

3-5. 

65 Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках 

Салтыкова-Щедрина «Медведь на 
воеводстве», «Дикий помещик». 

17.02  Стр. 97-107, 

прочитать, 

стр. 107, в. 

7. 

66 Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрый 

пескарь», «Богатырь»). 

18.02  Стр. 107, в. 

8, 10. 

67 

68 

Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык). 

21.02 

24.02 

 Стр.108,  в. 

11. 

69 Соотношение идеала и действительности в 

сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Тестирование 

25.02  Стр. 110-

126, 

прочитать. 

Алексей Константинович Толстой (3 ч) 
70 Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Жанрово-тематическое богатство 

творчества: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической 

сатире. 

28.02  понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения 

анализировать особенности 

лексики и поэтического 

синтаксиса 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

понимание образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

Лирика 

позднего 

романтизма, 

историческая 

поэзия. 

 

Стр. 126-

127,  в. 1, 2. 

71 Радость слияния человека с природой как 03.03  Стр. 126-



 

 

основной мотив «пейзажной» лирики поэта.  

(«Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «Когда природа вся трепещет 

и сияет…» и др.) 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

 

127, в. 4, 5. 

Наизусть 
(на выбор). 

72 Романтический колорит интимной лирики 

поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. («Коль любить, 

так безрассудку…», «Средь шумного бала, 

случайно…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…»). 

04.03  Анализ 

одного  

романтичес

кого 

стихотворе

ния. 

Стр.129-

146, 

прочитать. 

Лев Николаевич Толстой (14 ч) 
73 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

Жанрово- тематическое своеобразие 

романа-эпопеи: масштабность, 

переплетение различных сюжетных линий.  

10.03  уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции. 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

Роман-эпопея, 

«диалектика 

души», 

историко-

философская 

концепция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.186-

187, в. 1, 2.  

74 Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». 

11.03  Стр.186-187 

, в. 3. 

75 Критическое изображение высшего света в 

романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. 

14.03  Характерис

тика героев, 

представите

лей 

высшего 

света. 

76 Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова.  

28.03  Стр. 186-

187, в. 5. 

77 Сложность и противоречивость жизненного 

пути героев. 

31.03  Стр. 186-

187, в. 8. 

78 «Мысль семейная» и её развитие в романе: 

семьи Болконских и Ростовых и семьи-

01.04  Стр. 186-

187, в. 7. 



 

 

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины...)  

 

 
79 Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марии 

Болконской. 

04.04  Характерис

тика 

Наташи 

Ростовой и 

Марии 

Болконской

. 

80 «Мысль народная» как идейно-

художественная основа толстовского эпоса. 

07.04  приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры; понимание 

ключевых проблем 

изученных произведений 

русской литературы, 

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; 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

 

 Стр. 186-

187, в. 4. 

81 Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. 

08.04  Стр. 186-

187, в. 10. 

82 Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. 

11.04  Сообщения 

о Тихоне 

Щербатом и 

Платоне 

Каратаеве. 

83 Тихон Щербатый и Платон Каратаев как 

два типа народно-патриотического 

сознания. 

14.04  Стр. 186-

187, в. 12. 

84 Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической 

литературы. 

15.04  Подготовит

ься к 

сочинению. 

85 

86 

Классное контрольное сочинение № 2 по 
роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

18.04 

21.04 

 Писать сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений 

(самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос) 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  

 Стр. 203-

214, 

прочитать. 



 

 

Федор Михайлович Достоевский (8 ч) 
87 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа. 

22.04  уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции. 

 

 

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). 

 

 

Идеологическ

ий роман, 

полифония, 

герой-идея, 

герои-

двойники, 

характеристи

ка героя, роль 

сновидений в 

тексте. 

Стр. 215-

230, 

прочитать, 

стр. 240-

242, в. 1.  

88 Образ Петербурга и средства его 

воссоздания  в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. 

25.04  Характерис

тика 

Раскольник

ова. 

89  Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. 

28.04  Стр. 240-

242, в. 3, 4. 

90 Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и 

др.). 

29.04  Стр. 240-

242, в. 5. 

91 Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Сны 

героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. 

05.05  Стр. 240-

242, в. 6. 

92 Раскольников и «вечная Сонечка». 

Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. 

06.05  Стр. 240-

242, в. 7. 

93  Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции в романе. 

12.05  Подготовит

ься к 

сочинению. 

94 Классное сочинение по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и 
наказание». 

13.05  Писать сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений 

(самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос) 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  

 Стр. 244-

253, 

прочитать. 

Антон Павлович Чехов (7 ч) 



 

 

IV. Календарно-тематическое планирование. 
 

 

 

 

95 А.П. Чехов. Разведение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе писателя. 

16.05  уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в произведении 

элементы сюжета, 

композиции. 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

 

Чеховский 

сюжет, 

чеховская 

деталь, 

«бессюжетное

» действие, 

подтекст, 

лирическая 

комедия, 

символическа

я деталь, 

чеховская 

ремарка. 

Стр. 254-

267, 

прочитать,  

96 Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. 

Рассказы «Человек в футляре», 
«Студент», «Ионыч». 

19.05  Стр. 281-

282, в. 1, 2. 

97 

 

Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина 

психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». 

20.05  Стр. 267-

280, 

прочитать,   

стр. 281-

282, в. 4. 

Стр. 281-

282, в. 6. 

98 Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев- «недотеп» и 

символический образ сада. Роль 

второстепенных и внесценических 

персонажей в комедии. 

23.05  Стр. 281-

282, в. 5. 

99 Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде».  

Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

26.05  Стр. 281-

282, в. 8. 

Обобщение пройденного материала (2 ч) 
100 Обобщение материала историко-

литературного курса. Контрольное 
тестирование № 3 

27.05  Знать содержание 

изученных литературных 

произведений 

структурировать материал   

101 Итоговый урок 30.05      


