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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012г. № 273-
ФЗ), (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. От 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в  
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

 Федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”); 

 Региональный  базисный учебный  план  и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Томской области, реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

               Программа рассчитана на учащихся, имеющих задержку психического развития  

VII вида. Учитывает  следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. 

Задачи преподавания литературы обучающимся с задержкой психического развития 
максимально приближены к задачам, поставленным перед общеобразовательной школой, 

и учитывают специфические особенности учеников. Курс литературы направлен на : 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 



сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

для обучающихся уровне. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция -

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция - развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Учебный 

предмет «Литература » в современной школе имеет познавательные, практические и 

общепредметные задачи.  

Познавательные задачи: 

- развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме. 

Общепредметные задачи: 

-  воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

- развитие их логического мышления; 

- формирование  общеучебных  умений  -  работа  с  книгой,   со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

       В программе содержание курса литературы 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, формирования умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.              

           Содержание обучения ориентировано на духовное развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения.  

    Федеральный базисный план отводит 102 часа для образовательного изучения 

литературы в 5 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

 

 

УМК: 

1. В. Я. Коровина. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В. Я. Коровиной. 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В. Я. Коровина [и др.] ; М. : Просвещение, 2014. 

Цель:  
 приобщение  учащихся к освоению интеллектуальной и практической деятельности; к 

овладению знаниями и умениями, востребованными в  повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; 

 воспитание  духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире. 

Задачи:  
 формировать гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, 

гражданскую позицию, чувство патриотизма, любовь и уважение  к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развивать представление  о специфике литературы в ряду других искусств, культуру 

читательского  восприятия художественного текста, понимание авторской позиции, 

исторической  и эстетической обусловленности литературного процесса; образное и 

аналитическое мышление,  литературно-творческие способности, читательские 

интересы, художественный вкус, устную и письменную речь учащихся; 

 совершенствовать анализ  и интерпретацию литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания; 

 формирование  навыка 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. 
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Планируемые результаты  

обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1  Предметные:  приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями 

других народов 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает; извлекает нужную информацию, 

а также самостоятельно находит ее 

.Коммуникативные: задает вопросы, слушает  и 

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 

 

2. ЛИТЕРАТУРА 

XIX ВЕКА 

  Предметные:  приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями 

других народов 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает; извлекает нужную информацию, 

а также самостоятельно находит ее . 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 



А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. (13 ч.) 

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

«Элегия»(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Отцы пустынники и жены непорочны…». 

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

философская глубина. «Вечные» темы в творчестве:  природы, любви, дружбы,  

творчества, общества и человека, свободы и неизбежности, смысла человеческого бытия. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. 

Трагедия «Борис Годунов». Тема человеческой судьбы, власти и народа, греха и 

возмездия. Система образов. Жанровое своеобразие и проблема  художественного метода. 

Ф.М. Достоевский «Речь о Пушкине». 

Роман «Евгений Онегин». Жанр и композиция романа в стихах.  «Онегинская строфа». 

Лирические отступления и образ автора. Культурные реалии в романе. «Энциклопедия 

русской жизни». Картины природы, их роль. Образ Татьяны Лариной как воплощение  

нравственного идеала автора. Нравственная  и философская проблематика романа, смысл 

финала. 

Значение  творчества Пушкина для русской и мировой  культуры. 

Сочинение по роману «Евгений Онегин». 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. (9 ч.) 

Стихотворения: «Молитва» (Я, Матерь Божия…»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен…», «Выхожу один я на дорогу…», «Мой демон», «К***» («Я не унижусь 

пред тобою…»), «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть речи- значенье…». 

Своеобразие  художественного мира  Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Обусловленность 

характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью поэта. 

Роман «Герой нашего времени». Развитие  образа Печорина в романе. Противоречивая 

сущность характера  героя. Самораскрытие героя.  Особенности композиции романа. 

Изображение «водяного общества». Философский смысл романа. Тема любви и дружбы. 

Образ княжны Мери и его роль в раскрытии  образа главного героя. Черты  романтизма и 

реализма в романе.  Традиции и обычаи  народов Кавказа в романе. Влияние творчества 

Лермонтова на родную  литературу. Сочинение по роману «Герой нашего времени». 

 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. (7 ч.) 

Поэма «Мертвые души». Сатирическое, эпическое и лирическое в поэме. Авторская 

концепция омертвения души». Образ Чичикова. Афера Чичикова, ее бесчеловечная 

сущность. Лирические отступления, их идейно-художественный смысл. Образ автора, его 

роль в поэме. Образ дороги и его символический смысл. Традиции  гоголевской сатиры в 

родной  литературе. Сочинение по поэме «Мертвые души». 

 

А.Н. Островский Жизнь и творчество. (9 ч.) 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт. 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. Нравственная проблематика пьесы: темы греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического 

и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство А.Н. Островского. 

«Гроза» в русской критике: статьи Н.А. Добролюбова, Писарева, А.Григорьева. Влияние 

творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе. Сочинение по 

пьесе «Гроза». 

Пьеса «Бесприданница». Образы пьесы. Тематика и проблематика. 



 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. (5 ч.) 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции. «Обломовщина». Глава 

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

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Темы любви и дружбы в 

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

интерьера и художественной детали. Обломов в ряду образов  мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). (4 ч.) 

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…», «День и 

ночь», «Эти бедные селенья…», «От жизни той, что бушевала здесь…». 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений. Основные темы, мотивы, образы лирики. Тема Родины. Человек, 

природа, история в лирике. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное чувство и 

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

поэзии Тютчева. 

 

А.Фет. Жизнь и творчество (обзор). (3 ч.) 

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

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь…», «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: поэзия, природа,  любовь, смерть). Философская  проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики. 

Сочинение по лирике Фета и Тютчева. 

 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). (5 ч.) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы стобой 

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

изменчивая мода…»), «О Муза! Я у двери гроба!...», «Я не люблю иронии твоей…», 

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

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

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

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

простого  русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. 

Решение вечных тем (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и 

жанровое  своеобразие лирики. Развитие  пушкинской и  лермонтовской традиций. 

Новаторство  поэзии, ее связь  с народной поэзией, реалистический характер. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие, фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы  

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы  

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

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

народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Особенности стиля 

Некрасова. Сочинение по творчеству Некрасова. 



 

И. С.  Тургенев. Жизнь и творчество. (9 ч.) 

«Записки охотника», «Стихи в прозе», «Дворянское гнездо». 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Смысл названия. Отражение 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция,  система образов 

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

Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова.  Тема народа в романе. 

Базаров и его мнимые последователи.  «Вечные темы»: любовь, смерть, природа, 

искусство. Смысл финала. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

«тайный психологизм», художественная функция портрета, пейзажа, интерьера; прием 

умолчания. Базаров в ряду других персонажей русской литературы. Сочинение по роману. 

 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). (4 ч.) 

Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета. Тема дороги и изображение 

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

народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

«Леди Макбет Мценского уезда». Особенности сюжета и конфликта. Образ главной 

героини. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). (2 ч.) 

Сказки Салтыкова-Щедрина.  Своеобразие сатиры, приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры, 

фольклорная основа. 

            «История одного города». Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории  Российского государства. Жанровое своеобразие. Черты 

антиутопии. Смысл финала. 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. (10 ч.) 

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов. Теория 

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

оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и нравственный 

идеал автора. Библейские мотивы и образы. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героя. Художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Роль 

эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм, 

столкновение разных точек зрения. Проблема нравственного выбора,  смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение его творчества. Сочинение  по роману. 

 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. (15 ч.) 

«Севастопольские рассказы». Реализм в изображении войны. Особенности пейзажа. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие. Особенности 

композиции, антитеза как основной прием. Система образов в романе, нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний» и «внешний» человек. 

Путь идейно-нравственных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского 

общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Наташа Ростова и княжна 

Марья как  любимые героини автора. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды, Шенграбенское и Аустерлицкое сражения, война 



1812 года. Бородинское сражение как  идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, образ Тихона Щербатого.  Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектика души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение его творчества. 

Сочинение по роману. 

«Анна Каренина». Проблематика романа. Образы героев. Художественное своеобразие. 

«Крейцерова соната» (обзор). 

 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. (6 ч.) 

Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «О любви», «Крыжовник», «Попрыгунья»,  

«Палата №6». Темы, сюжеты и проблематика. Традиция русской литературы в решении 

проблемы «маленького человека» и ее отражение  в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение   

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной 

жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм, лаконизм повествования, скрытый 

лиризм, роль детали, пейзажа, подтекст. 

Пьеса «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический образ сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

Раневская  и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Роль авторских ремарок. Смысл финала.  Особенности диалога. Символический 

подтекст, своеобразие жанра. Новаторство  Чехова-писателя и драматурга, его влияние на 

развитие театра. 

 

 

 
Тематическое планирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Литература XIX  века 101 

 Итого:  102 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Урока 

п/п 

Тема Кол

-во 

Дата 

План  Факт 

 1четверть      

1 Русская литература первой половины 19 века 1 03.09  

2 Мой Пушкин 1 03.09  

3-4 Философская лирика Пушкина 2 08.09  

5 «Евгений Онегин». Анализ 1 главы 1 10.09  

6 «Молодой повеса» или «Добрый мой приятель» 1 15.09  

7 Онегин в деревне 1 15.09  

8 Сцена дуэли Онегина и Ленского 1 17.09  

9 Татьяна и Онегин. Анализ 8 главы 1 22.09  

10 «Татьяны милый идеал» 1 22.09  

11-12 Евгений Онегин – любимое дитя пушкинской фантазии. 

Обучающее сочинение 

2 24,29.0

9 

 

13 Тема власти в трагедии «Борис Годунов». 1 29.09  

14-15 Лермонтов- поэт сверхчеловечества 2 01,06.1

0 

 

16 Художественный мир «Героя нашего времени». Загадка 

образа Печорина в главе «Бэла» 

1 06.10  

17 Человек  чудесной души. Образ Максима Максимыча 1 08.10  

18 Печорин и контрабандисты. «Тамань» 1 13.10  

19 Женские образы в повести «Княжна  Мери» 1 13.10  

20 Печорин и Вернер. Печорин и Вулич 1 15.10  

21-22 Сочинение по роману «Герой нашего времени». 2 20.10  

23 Загадка Н.В. Гоголя 1 22.10  

2 четверть 

24 Анализ 1 части «Мертвых душ» 1 05.11  

25-26 Чичиков в гостях у помещиков 2 10.11  

27-28 Чичиков - кто он? Образ героя 2 12,17.11  

29 Лирические отступления в поэме  1 17.11  

30 Мир А. Островского 1 19.11  

31 Анализ 1 действия 1 24.11  

32-33 Судьбы людские в драме «Гроза» 2 24,26.11  

34 Катерина и Варвара 1 01.12  

35 В чем трагедия Катерины? 1 01.12  

36 «Бесприданница» А. Островского 1 03.12  

37-38 Образы пьесы 2 08.12  

39 Гончаров «Обломов». Обломов и Захар 1 10.12  

40 Обломов и его гости 1 15.12  

41-42 Андрей Штольц и Илья Обломов.  Сон  Обломова 2 15,17.12  

43 Ольга Ильинская. Агафья Пшеницына 1 22.12  

44-45 Ф. Тютчев. Любовная лирика 2 22,24.12  

3 четверть 

46 Пейзажная лирика Ф. Тютчева 1 12.01  

47 Философская лирика Ф. Тютчева 1 12.01  

48 Жизнь и судьба А.Фета 1 14.01  

49-50 Лирика А.Фета 2 19.01  

51 Судьба Н. Некрасова. «Всему начало здесь…» 1 21.01  



 

 

52 Поэт и Гражданин 1 26.01  

53-54 Образы поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 2 26,28.01  

55 Любовная лирика Н.Некрасова 1 02.02  

56 Тургенев. Биография 1 02.02  

57 «Записки охотника»-начало литературной деятельности 1 04.02  

58 «Дворянское гнездо» 1 09.02  

59 Базаров в среде Кирсановых 1 09.02  

60 Убеждения Базарова 1 11.02  

61 Любовь и счастье в романе 1 16.02  

62 Дуэль и смерть Базарова 1 16.02  

63-64 Кто же вы, господин Базаров? 2 18,23.02  

65-66 Своеобразие судьбы Н.Лескова. «Очарованный странник» 2 23,25.02  

67-68 «Леди Макбет Мценского уезда» 2 02.03  

69 Сказки Салтыкова-Щедрина 1 04.03  

70 «История одного города. Образы градоначальников 1 09.03  

71 Жизнь великого Достоевского. Житие великого грешника 1 09.03  

72 Анализ 1 главы. Раскольников в мире бедных людей 1 11.03  

73-74 Теория и преступление 2 16.03  

75 Двойники Раскольникова 1 18.03  

76 Правда Сони 1 30.03  

77 Три встречи с Порфирием Петровичем 1 30.03  

4 четверть  

78-79 «Человек есть тайна…». Наказание Раскольникова 2 01,06.04  

80 Тема гордости и смирения 1 06.04  

81 Личность Л.Н.Толстого. Истоки становления 1 08.04  

82-83 «Севастопольские рассказы» 2 13.04  

84 Промежуточная аттестация. Контрольный тест 1 15.04  

85 Творческая история «Войны и мира». Геройный мир 

романа 

1 20.04  

86 Портрет счастливого эгоиста. Андрей Болконский 1 20.04  

87 Портрет счастливого мечтателя. Пьер Безухов 1 22.04  

88 Наташа Ростова 1 27.04  

89 Женские образы в романе 1 27.04  

90 «Мысль семейная»  1 29.04  

91 Изображение войны в романе. От Шенграбена до 

Аустерлица 

1 04.05  

92 Бородинское сражение. Партизанская война 1 04.05  

93 Кутузов и Наполеон 1 06.05  

94-95 «Анна Каренина» 2 11.05  

96 «Крейцерова соната» 1 13.05  

97 А.П. Чехов. Формирование личности.  «Маленькая 

трилогия» 

1 18.05  

98-99 «Палата №6» 2 18,20.05  

100- 102 Размышляем над «Вишневым садом» 3 25.05  



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки  
Личностные результаты: 

- соблюдение учеником в различных речевых ситуациях норм орфоэпии, культуры устной 

и письменной речи;  

- формирование ценностного отношения к родному языку; 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

формирования мотивов достижения и социального признания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
- определение и формулирование цели деятельности на уроке; 

- самоконтроль процесса письма в результате сопоставления своей записи с исходным 

текстом или образцом; 

 - контроль и коррекция своей деятельности в зависимости от ситуации общения; 

- использование алгоритма проверки орфограмм и пунктограмм; 

- внесение необходимых корректив в действия на основе принятых правил. 

Познавательные: 

- выполнение поиска и выделения необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- образование новых слов по заданным моделям; 

- группировка слов/предложений по заданному принципу. 

Коммуникативные: 

- умение слушать речь собеседника, понимать ее основную мысль, задавать вопросы. 

- умение говорить выразительно, понятно, четко формулировать мысли; 

- общение с партнером на основе взаимопонимания, уважения, доброжелательности; 

 - построение монологического высказывания; 

- ориентирование на позицию партнера в общении; 

- учёт мнения и позиции собеседника; 

- умение договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контроль действия партнера: оценка качества, последовательности действий, 

выполняемых партнером, сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

-  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, построение монологического высказывания, овладение диалогической формой 

речи. 

- осуществление взаимоконтроля. 

 

Критерии оценивания предметных результатов 
            Оценка устных ответов учащихся 

   Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка  («5», «4», «3»)   может ставиться не только за единовременный ответ  

(когда на проверку подготовки ученика oтводится   определенное   время),   но   и   за   

рассредоточенный   по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении 

урока   (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять 

знания на практике. 
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