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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе 

(профильный уровень), программы по литературе для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) под редакцией В.Я. Коровиной с учётом учебного 

плана МКОУ «Нагорская СОШ». 

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения, выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 

эстетическим ценностям нации и человечества. 
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Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса,  

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания 

по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки 

прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга 

писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном, уровне 

литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11  класса. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы  

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 

и привычку к чтению. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы в 2019-2020 учебном году на изучение 

литературы на профильном уровне в 10 классе выделено 136 часов (4 часа в неделю при 

34 неделях в учебном году). 

Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе 

136 часов 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры (1ч.) 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, 

духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). 

Введение (1 ч.) 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX в. «Дней Александровых прекрасное начало». 

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

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

«История государства Российского» Н.М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. 

Полемика «Беседы любителей русской словесности» и «Арзамаса». 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 
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Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Русская литература первой четверти XIX века в преддверии А.С. Пушкина (3 ч.) 

Гавриил Романович Державин – величайший лирик XVIII- начала XIX века. Жизненный 

и творческий путь. Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», 

«Соловей», «Бог». Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и преображение. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Василий Андреевич Жуковский – первый поэт-романтик XIX века. Жизненный и 

творческий путь поэта (обзор). Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», 

«Песня», «Море». Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические 

жанры (элегия, песня, романс) и их своеобразие. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры 

лирики (развитие понятий). 

Константин Николаевич Батюшков – младший современник Жуковского. Жизненный и 

творческий путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма 

Жуковского. Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень  

друга», «На развалинах замка в Швеции». 

А.С. Пушкин (14 ч.) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», а также пять стихотворений по выбору («Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц  

шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Поэт», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит..», «Из Пиндемонти», «Вольность», «Я пережил свои желанья…», 

«Если жизнь тебя обманет…», «Осень») 

Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 

творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления 

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

поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические 

поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Трагедия «Борис Годунов». 

Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в трагедии. Борис Годунов 

в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного метода. 

 

Повторение романа «Евгений Онегин». 
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М.Ю. Лермонтов (9 ч.) 

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

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

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

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, 

я другой...», «Есть речи – значенье…», «Журналист, читатель и писатель». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Обусловленность характера 

лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью поэта. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. 

Поэма «Демон». 

«Демон» как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа произведения. 

Земное и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее философское звучание. 

Повторение романа «Герой нашего времени». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Н.В. Гоголь (5 ч.) 

Жизнь и творчество. «Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Тема 

Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение 

мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях Гоголя. 

Столкновение живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект». Особенности 

поэтики Гоголя. 

Повторение поэмы «Мертвые души». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность. Образ-символ (развитие 

понятий). 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (2 ч.) 

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

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Русская 

журналистика    второй    половины    XIX    в.    Ведущие    журналы    («Современник», 

«Отечественные записки»). Аналитический характер русской прозы, её социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и 

тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Формирование национального театра. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский). Русская поэзия. Судьбы  

романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его 

круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая, «реальная», 

(Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев), «органическая» ( А.А. Григорьев), 

«эстетическая» ( В.П. Боткин, А. В. Дружинин). Господство малой формы (рассказа) в 
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творчестве Чехова. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее 

гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. Развитие литературного 

языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. Роль русской 

классической литературы в становлении и развитии литератур народов России. 

И.А. Гончаров (7 ч.) 

Жизнь и творчество. Роман «Обломов». История создания и особенности композиции 

романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе: Обломов и Штольц, Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в 

ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

А.Н. Островский (9 ч.) 

Жизнь и творчество. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. Драма «Гроза». Нравственно ценное и косное в патриархальном 

быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Семейный 

и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу» 

(фрагменты). Современные трактовки пьесы. 

Комедия «Лес». Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Символический 

смысл названия. Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема 

бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и образы актеров. Развитие темы 

«горячего сердца» в пьесе. Идеалы народной нравственности в драматургии Островского. 

Влияние творчества Островского на развитие драматургии. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

И.С. Тургенев (9 ч.) 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в 

романе общественно-политической ситуации в России. Духовный конфликт (различное 

отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 
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отраженный в заглавии и легший в основу романа. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» 

(фрагменты). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление знаний о романе (частная жизнь в исторической 

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

Н. Г. Чернышевский (2 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции. 

Изображение «допотопного мира» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного 

эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Идеал будущего общества в 

представлении писателя Роль снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

Русская поэзия второй половины XIX века (1 ч.) 

Русская поэзия второй половины XIX века (обзор). Судьбы романтизма и реализма в 

поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, 

Майков, Полонский. А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама…»; А.Н. Плещеев 

«Вперед, без страха и сомненья!», «Сельская песня»; С.Я. Надсон «Друг мой, брат 

мой…»; А.Н. Апухтин «Ночи безумные…» 

Ф.И. Тютчев (2 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не 

дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...»). Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья…», «Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…». 

Поэзия Тютчева и литературная традиция (наследник классицизма и поэт-романтик). 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные 

темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Идеал Тютчева - слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийное чувство и «поединок 

роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии 

в русской литературе. 

А.А. Фет (2 ч.) 
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Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью 

южной…» 

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

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 

детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Утонченно-чувственный 

психологизм любовной лирики. Философская проблематика лирики. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы 

их достижения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

А. К. Толстой ( 2 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Средь шумного бала…», «То было раннею 

весной…», «Против течения», «Край ты мой, родимый край!», «Государь ты наш 

батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого. 

Н.А. Некрасов (9 ч.) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..». Стихотворения: «Я не люблю иронии 

твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на час», 

«Сеятелям». 

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация 

лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения 

лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной 

мысли писателя. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.) 

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

одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико- 

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки. 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Ф.М. Достоевский (13 ч.) 

Жизнь и творчество. Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и 

наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная 

основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги 

героев. Оценка романа в критике. 

 

Речь Достоевского о Пушкине. Очерк «Пушкин». Достоевский и его значение для 

русской и мировой культуры. 

 

Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе (роман нравственно- 

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

романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

Н.С. Лесков (3 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Бытовые повести и жанр «русской новеллы». 

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного 

характера. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Фольклорное 

начало в повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

Л.Н. Толстой (19 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя – 
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просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика души» как принцип 

художественного изображения героя. 

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

Своеобразие жанра и стиля: гармония философского, исторического и психологического 

мотивов, сочетание эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким 

лиризмом.. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

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

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

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно- 

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

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и 

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

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

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

Чередование картин войны и мира. 1870-е годы – период кризиса в творчестве 

Л.Н.Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого - художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 

мировую литературу. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

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

А.П. Чехов (13 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». Рассказы: «Не в духе», «Цветы запоздалые». 

Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры - сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт 

между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова («Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова 

(«Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и 

философского безумия («Дуэль», «Палата №6»), конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, 

образы будущего  - темы и проблемы рассказов Чехова. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

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

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

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

для русской и мировой литературы. «Три сестры» - тип новой драмы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
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Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз,  

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической 

комедии. Подтекст (начальные представления). 

 

 
 

Из литературы народов России (1 ч.) 
 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 

Хетагурова и поэзии Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема 

женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

 

Из зарубежной литературы второй половины XIX века (4 ч.) (обзор) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных 

людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о 

счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Эдгар По. Слово о писателе. «Падение дома Ашеров». Причудливость, таинственность и 

трагичность сюжета новеллы. Роль фантазии. Угасание старых дворянских родов и 

мрачная романтика прошлого. Тема страха перед жизнью. Психологизм и символика 

новеллы. 

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

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма 

социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о поэте. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия 

художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани 

между реальным и воображаемым. Символизм. Стихотворения. Своеобразие поэтического 

языка. 

Основные историко-литературные сведения . 

 Русская литература XIX века 

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

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). 

 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и природы в 

русской литературе. 
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Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко- 

культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его 

русской ветви. Романтизм в русской литературе. Дух бунтарства и отражение 

трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических 

произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-х–1820-х годов. Роль 

романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней символической 

образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике. 

 

Становление классической прозы в русской литературе 1830-х – 1840-х годов. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. Внимание к социальным «низам». Универсальность художественных 

образов. 

 

Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно- 

культурном развитии России. Создание классических образцов русского романа, 

получивших мировое признание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. 

 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и 

трагическое звучание темы любви. 

 

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления 

о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, 

быта. 

 

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 

психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Общегуманистическая тематика произведений европейской литературы. Проблемы 
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самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания 

писателей XIX - XX вв. Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие 

реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема 

молодежи в зарубежной литературе. 

 

 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

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

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

XIX - XX веков. 

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

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

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

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

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

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

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

Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико- 

литературных понятий 
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Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений 

на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Тема Кол-во часов Развитие 
речи 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой 
культуры 

1  

2 Введение 1  

3 Русская литература первой четверти XIX века в 
преддверии А.С. Пушкина 

3  

4 А.С. Пушкин 14 1 

5 М.Ю. Лермонтов 9  

6 Н.В. Гоголь 5  

7 Литература второй половины XIX века 2  

8 И.А. Гончаров 7 1 

9 А.Н. Островский 9 1 

10 И.С. Тургенев 9 1 

11 Н.Г. Чернышевский 2  

12 Русская поэзия второй половины XIX века 1  

13 Ф.И. Тютчев 2  

14 А.А. Фет 2  

15 А.К. Толстой 2  

16 Н.А. Некрасов 9 1 

17 М.Е. Салтыков-Щедрин 3  

18 Ф.М. Достоевский 13 1 

19 Н.С. Лесков 3  

20 Л.Н. Толстой 19 1 
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21 А.П. Чехов 13 1 

22 Литература народов России 1  

23 Зарубежная литература 4  

24 Повторение изученного. Итоги 2  

 Итого: 136 часов 8 часов 
 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 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; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
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выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Учебно-методическое обеспечение по литературе 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. (Базовый 

уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень)/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение 

2.Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако 

3.Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако 

4. Литература в школе от А до Я. 5-11 классы: энциклопедический словарь-справочник. – 

М.: Дрофа 

5. Русская литература. XIX век: Большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы / Э.Л.Безносов, И.Ю.Бурдина, Н.Ю.Бурцева и др. – М.: Дрофа 

6. Островский в школе: книга для учителя / Н.Н.Прокофьева. М.: Дрофа 

7. Тютчев в школе: книга для учителя / Г.П.Лазаренко. – М.: Дрофа 

8. Тургенев в школе: книга для учителя. / Л.А.Капитонова. – М.: Дрофа 

9. Некрасов в школе: книга для учителя / Н.И.Якушин. – М.: Дрофа 

10. Достоевский в школе: книга для учителя / О.Ю.Юрьева. – М.: Дрофа 

11. Чехов в школе: книга для учителя / И.Ю.Бурдина. – М.: Дрофа 

Учебные пособия для учащихся 

1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Базовый 

и профильный уровни: в 2 ч./ Ю.В. Лебедев. - М.: Просвещение 

2. Колокольцев, Е.Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература: 

Произведения изобразительного искусства. 10 -11 класс: учебно-наглядное пособие. – М.: 

Дрофа 

3. Литература в школе от А до Я. 5-11 классы: энциклопедический словарь-справочник. – 

М.: Дрофа 

 

 
Контрольно-измерительные материалы по литературе в 10 классе: 

темы сочинений 
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- по творчеству А.Н.Островского 

1. Нравы города Калинова. 

2. Кто виновен в гибели Катерины? 

 

 
- по творчеству И.А.Гончарова 

1. Обломов и обломовщина. 

2. «Любовь – претрудная школа жизни!» 

3. Моё отношение к Обломову. 

 

 
- по творчеству И.С.Тургенева 

1. Смысл заглавия романа «Отцы и дети» 

2. Проблема «отцов» и «детей» в изображении Тургенева. 

3. «Бунтующее сердце» (образ Базарова). 

4. Дружба и любовь в жизни Базарова. 

 

 
- по творчеству Н.А.Некрасова 

1. Личность Некрасова – поэта и гражданина. 

2. Образ русской крестьянки в творчестве Некрасова. 

3. Проблема народного счастья в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

 

 
- по творчеству Ф.М.Достоевского 

1. Петербург Достоевского. 

2. Причины преступления Родиона Раскольникова. 

3. «Я себя убил, а не старушонку…» 

 

 
- по творчеству Л.Н.Толстого 

1. Мой любимый герой в романе Толстого «Война и мир». 

2. В поисках смысла жизни ( по роману Толстого «Война и мир»). 

3. Патриотизм русского народа в Отечественной войне 1812 года. 

4. Кутузов и Наполеон в романе Толстого «Война и мир». 

 

 
- по творчеству А.П.Чехова 

1. Почему Дмитрий Ионыч Старцев стал Ионычем? 
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2. Прошлое и будущее России в пьесе Чехова «Вишнёвый сад». 

3. Кто виновен в гибели вишнёвого сада? 

4. Лопахин: «нежная душа» или «хищный зверь»? 
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