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Ӏ. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта об-

щего образования по литературе (2004), Примерной программы основного общего и среднего 

(полного) образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в 

программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: 

Г.С. Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев). Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для реализации за-

дач литературного образования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе ва-

риант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного мате-

риала в 9, 10 и 11 классах.   Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).      

      Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросбере-

гающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего про-

цесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой 

литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, свое-

образным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» лично-

сти. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования по литературе (2004) особое внимание уделено необходимости фор-

мирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творче-

ских способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного 

на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

    Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. 

На завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения литературы, художествен-

ные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный мате-

риал, вводятся произведения крупных жанров. 

     Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) и «Русская 

литература XX века. 11 класс» (авторы  В.А.Чалмаев. С.А.Зинин) базируются на программе 

старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и завершают предметную вертикаль, выпущенную 

издательством «Русское слово» («Литература. Программа 5-11 классы»). 

    Программа состоит из 4 разделов: пояснительной записки, планируемых результатов, содер-

жания курса, тематического планирования. 

   Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно отра-

жает литературный процесс второй половины X 1 X  века.  В содержательном отношении дан-

ный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы 

X I X  -  XX веков  как высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого 

лежит любовь к России и человеку - главным и непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить материал, изученный в 9 

классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно широко: творче-

ством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 

Нормативные документы 

Рабочая программа по литературе на 2021-2022 учебный год для обучающихся 10 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 
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 Федерального закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

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

образования»; 

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

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

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 

января 2021 года); 

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

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-

новлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 

года); 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

 Примерной программы основного общего  и среднего (полного) образования по  литера-

туре. Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО 

«ТИД «Русское слово» - РС», 2010 

 Рабочего учебного плана МБОУ «Октябрьская школа №1», утвержденного приказом от 
30.08.2021г. № ___. 

 Методических рекомендация об особенностях преподавания учебных предметов в обще-
образовательных организациях Республики Крым в 2021/2022 учебном году; 

 Положением о рабочей программе приказ по школе от 21.08.2020г. №193.; 

 Программой воспитания МБОУ «Октябрьская школа №1», утвержденной приказом 
№249 от 24.06.2021г.  

ӀӀ. Планируемые результаты освоения учебной программы 

      Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии предмета «Литература», являются: 

•               совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России); 

•               готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов; 



5 
 

•               сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира; 

•               осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

•               развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

•               уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной ,в том числе, в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности;   

•               использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

       Метапредметные результаты  изучения предмета «Литература» в основной школе про-

являются в: 

•               умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•               умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•               умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•               владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•               умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•               умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

        Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 



6 
 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); 

•  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного про-

изведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав-

ление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

•  собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-

ватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или про-

читанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-

ных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и об-

щекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

          ӀӀӀ.  Содержание учебного предмета 

Введение. Из истории русской литературы 19 века 

Из  л и т е р а т у р ы   п е р в о й   п о л о в и н ы   XIX  века  

А.С. Пушкин Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «По-

гасло 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 вы-

бору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обра-

щение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность по-

этического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и 

его роль в авторской концепции истории. 

М.Ю. Лермонтов.Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Вале-

рик», «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 вы-

бору. 
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Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщен-

ность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н.В. Гоголь. Повести: «Невский проспект». «Нос» 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» H.B. Гоголя. Тема одиночества и зате-

рянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Литература  второй  половины  XIX века   

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разность между либе-

ральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литера-

туре 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 «эли-

тарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концеп-

ции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лес-

кова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и 

мировой культуры. 

А.Н.Островский.  Пьесы: «Свои люди -  сочтемся!», «Гроза». 

 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!» Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологиче-

ской проблематики комедии.  Большов, Подхалюзин  и Тишка – три стадии накопления «перво-

начального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль вто-

ростепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, симво-

лика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотне-

сенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история 

как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обло-

мовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С. Тургенев Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», сти-

хотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача». 



8 
 

      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. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколе-

ний русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База-

рова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядаю-

щей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в об-

щей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская кри-

тика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича) 

Н.Г. Чернышевский .Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г.Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие  составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвертый  сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г.Чер-

нышевского. 

Н.А. Некрасов.Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Бла-

жен 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». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни.. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта Оболдуева, Стихия народной жизни и 

ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и 

образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании 

(легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Об-

раз Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. Тютчев .Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цице-

рон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она вер-

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

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

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Разви-

тие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбо-

носной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

А.А. Фет Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

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

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

ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 
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внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музы-

кально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 

гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

  Н.С. Лесков Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Фля-

гина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная вос-

приимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и ду-

шевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стили-

стическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки: «Медведь нам воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как  вершинный жанр в творчестве Щедрина – 

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках. 

Роман-хроника «История одного города» 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия 

и покорности народа. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Тема народа и 

власти. Смысл финала “Истории” 

А.К. Толстой Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спо-

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

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-темати-

ческое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Л.Н. Толстой Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изобра-

жения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и 

т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скром-

ных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 

высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике 

души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского 

и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

  «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имита-

ции (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопо-

ставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Фе-

номен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого 

для развития русской реалистической литературы. Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутрен-

них монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 
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Ф.М. Достоевский  Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петер-

бурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип по-

лифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл пре-

ступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 

А.П. Чехов Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Сту-

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

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чехов-

ских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличитель-

ные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в коме-

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

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в че-

ховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднознач-

ность авторской позиции в произведении. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Зарубежная ли-

тература . 

VӀ. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название разделы, темы Количество часов на изуче-

ние    разделов 

Модуль программы вос-

питания «Школьный 

урок» 

Пример- 

ная программа 

Рабочая про-

грамма 

1. Введение 1 1  

2. Русская литература первой 

половины XIX века. 

22 22  

3 Из литературы второй по-

ловины ХIХ века 

79 79 200-летие со дня рожде-

ния Ф.М.Достоевского 

День матери в России 

День Защитника Отече-

ства 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

 

4 Всего 102 102  

 


