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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
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– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 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; 

• 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 

нескольких произведений;  

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

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

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

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

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

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

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 



4 
 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

10 класс (102 часа) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин (5 часов) 

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

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 

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...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь (4часа) 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.Н. Островский (7часов) 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

И.А. Гончаров (6часов_) 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

обзорное изучение с анализом фрагментов).  

И.С. Тургенев  (10часов) 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

– обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев (3 часа) 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет  (3часа) 

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

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой (2 час) 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов (6часов) 

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…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков ( 3часа) 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  (3 часа) 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский  (14 часов) 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 



5 
 

Л.Н. Толстой  (19 часов) 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов (9 часов) 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой»  

Пьеса «Вишневый сад»  

Итоги года (2 часа) 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№  

п/п 

Содержание программы 

(темы, разделы) 

Кол-во 

часов 

КР  РР 

1. 1 Введение 

 

2   

2. 2 А. С. Пушкин 3   
3. 3 М. Ю. Лермонтов 3   

4. 4 Н. В. Гоголь 4   
5. 5 Н. А. Островский 7  2 

6.  И. А. Гончаров 6   
7.  И. С. Тургенев 10 1 2 
8.  Ф. И. Тютчев 3   
9.  А. А. Фет 3   
10.  А. К. Толстой 2   

11.  Н. А. Некрасов 6  1 
12.  Н. С. Лесков 3  1 

13. д М. Е. Салтыков-Щедрин 3   
14.  Ф. М. Достоевский 14  2 
15.  Л. Н. Толстой 19 1 2 
16.  А. П. Чехов 8  1 
17.  Итоги года 2 1 1 

 Итого  102 3 12 

 

 

11 класс (102 часа) 

 

А.С. Пушкин    (2 ч) 

«Медный всадник» 

Власть и личность, исторический процесс и судьба «частного» человека в нем. Тема стихии в поэме. 

Пророческий смысл поэмы Пушкина «Медный всадник». 

Продолжение в русской литературе темы противостояния и взаимозависимости личности и истории 

Введение. Судьбы русской литературы на новом историческом этапе 1 ч 

Реализм в литературе рубежа веков. Основные модернистские течения в русской литературе конца 

XIX начала XX века.    

И.А. Бунин (7 ч) 

«В лесу, в горе родник, живой и звонкий…», «Первый соловей», «Еще и холоден и сыр…», 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Темные аллеи», 

«Роман горбуна».   

Развитие традиций русской классической литературы 

Жизнь и творчество И.А. Бунина. Поэзия и лирическая проза Бунина – наследница традиций русской 

классики. 
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Образ надвигающейся катастрофы в рассказе «Господин из Сан-Франциско». «Чистый 

понедельник». Искания героев рассказа и выбор героини. Тургеневские и пушкинские мотивы в 

финале рассказа. 

«Легкое дыхание». Трагическая судьба Оли Мещерской и ее неумирающая красота 

Художественное совершенство рассказа «Темные аллеи». 

«Роман горбуна». Что такое любовь? 

А.И. Куприн (3 ч)  

«Гранатовый браслет». 

Жизнь и творчество А.И. Куприна 

Продолжение традиций русской прозы в творчестве Куприна. 

История любви чиновника Желткова к княгине Вере в рассказе «Гранатовый браслет». 

Мастерство Куприна-художника: многоцветье и полнозвучие изображенного мира в рассказе.. 

М. Горький (8 ч)  

«На дне», «Макар Чудра» 

Творческий путь М. Горького в ХХ веке. 

Пьеса «На дне»: система образов. Ночлежка и ее обитатели. Лука среди ночлежников. Жизненная 

философия Луки, суть его правды. Попытка героев пьесы осмыслить и высказать правду о человеке. 

Авторская позиция, ее неоднозначность. 

Неоромантические мотивы рассказа «Макар Чудра», воспевание свободы, силы красоты героев. 

А.А. Блок   (6 ч.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Поэма 

«Двенадцать».   

Жизнь и творчество А.А. Блока. Мотивы лирики поэта. Символизм поэзии А. Блока. 

Поэма «Двенадцать» как отклик поэта на революционные события 

Контраст как организующий принцип в художественном мире поэмы 

Цветовая и звуковая символика в поэме «Двенадцать». Библейские образы, апокалипсические 

мотивы. 

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор)   (2 ч)  

Н. Клюев, Н. Гумилев 

Судьбы Н. Клюева, Н. Гумилева, отражение в них трагических изломов истории. 

Особенности творчества Н. Клюева, Н. Гумилева, их индивидуальность, связь с литературным 

течением. 

В.В. Маяковский (6 ч)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Облако в штанах». 

Жизнь и творчество В.В. Маяковского 

Особенности ранней лирики В.В. Маяковского.  

Художественное своеобразие поэмы «Облако в штанах». Футуристические черты поэтики В.В. 

Маяковского. Попытка примирить пафос коллективизма и интимный мир чувства в любовной 

лирике. 

Тема поэзии и признания поэта в постреволюционной  лирике поэта. 

А.П. Платонов (2 ч)  

«Сокровенный человек».  

Жизнь и творчество А.П. Платонова 

Образы людей, души которых искорежены революционной смутой, в повести «Сокровенный 

человек». 

С.А. Есенин    (5 ч)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Собаке 
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Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…»  

Жизнь и творчество С.А. Есенина. Художественная цельность поэзии С.А. Есенина. 

Тема Родины-России на разных этапах творчества поэта 

Лирическое отражение обретений и утрат поэта. Народно-песенная стихия есенинской лирики. 

Одиночество поэта в буднях и праздниках Руси советской. 

М.А. Булгаков   (5 ч.) 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

Жизнь и творчество М.А. Булгакова. 

Изображение Гражданской войны в романе «Белая гвардия». Образ Дома и его роль в образной 

системе произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в романе «Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» 

М.И. Цветаева   (3 ч.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Идешь, на меня похожий…», «Куст»  

Жизнь и творчество М.И. Цветаевой, яркая индивидуальность поэтического мира. 

Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу в поэзии М.И. Цветаевой. 

Особенности любовной лирики. Экспрессивность поэтического языка М.И. Цветаевой. 

О.Э. Мандельштам  (2 ч) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», 

«Tristia»  

Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Хрупкая красота жизни в изображении О. Мандельштама. 

Акмеизм в поэзии О.Э. Мандельштама. 

А.А. Ахматова   (6 ч)  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Поэма «Реквием».  

Жизнь и творчество А.А. Ахматовой. Психологическая точность подробностей  в ранней лирике  

Философская глубина зрелой поэзии А.А. Ахматовой. 

Тема творчества в лирике А.А. Ахматовой. Тема Родины в лирике А.А. Ахматовой. 

Поэма «Реквием» - памятник муке и мужеству. Образ лирической героини в поэме «Реквием» 

М.А. Шолохов  (6 ч)  

«Тихий Дон» (обзорное изучение). 

Жизнь и творчество М.А. Шолохова. 

Продолжение традиций русского романа-эпопеи в романе «Тихий Дон». Единство исторических 

судеб России и личных судеб героев романа. 

Изображение Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Образ Григория Мелехова, соединивший 

характерные черты народных персонажей и душевные свойства интеллектуальных героев 

классической русской литературы. 

Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 

Б.Л. Пастернак   (7 ч)  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 

Экспрессивность, метафоричность, ассоциативность ранней лирики Б. Пастернака. 

Основные мотивы лирики. Размышления о сущности поэтического ремесла. Женщина как 

непостижимое чудо в любовной лирике Пастернака. 

Философские и религиозные мотивы творчества поэта. Своеобразие поэтики романа «Доктор 

Живаго». Образ Юрия Живаго в галерее духовно неудовлетворенных, рефлектирующих героев 

русской литературы. 

Любовная тема в романе.  
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А.Т. Твардовский  (2ч) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Я убит подо 

Ржевом…». 

Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. 

Память войны в поэзии А.Т. Твардовского, чувство ответственности перед павшими. 

К. Симонов  (2ч) 

Стихотворения: «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Тот самый 

длинный день в году…» 

Жизнь и творчество поэта. 

Война и любовь в стихотворениях К. Симонова. 

Дж. Оруэлл (1 ч) 

«Скотный двор» 

Сатирическая притча Дж. Оруэлла как еще один вариант антиутопии. Зарождение, расцвет и крах 

тоталитарной системы в гротескном изображении Дж. Оруэлла.  

Лагерная тема в прозе 50-60-х годов XX века.  (5ч) 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказы; А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»    

Осмысление опыта испытания человеческой сущности нечеловеческими условиями лагерного быта в 

прозе Шаламова и Солженицына. Обличение сталинского режима и тема ответственности каждого за 

происходящее в стране. Особенности трактовки лагерной темы в рассказах Шаламова и 

Солженицына. 

Проза второй половины XX века. (11 ч) 

Тема Великой Отечественной войны в прозе ХХ века (обзор)  2ч 

А.Н. Толстой «Русский характер», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», В.В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», В.Л. Кондратьев «Сашка», Ю. Бондарев «Горячий снег», Б. Васильев 

«А зори здесь тихие…»   

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-х годов. 

Проблема цены, заплаченной народом за Великую Победу. 

Б.Л. Васильев   (3ч) 

«Завтра была война» 

Жизнь и творчество Б.Л. Васильева. Тема и проблематика повести «Завтра была война». Отражение 

времени в повести Б. Васильева.    

В.М. Шукшин  (3ч) 

«Как помирал старик», «Чудик», «Микроскоп». 

Жизнь и творчество В.М. Шукшина. 

Взгляд писателя «во глубину России». Герои рассказов Шукшина. Художественное своеобразие 

прозы Шукшина. 

В.Г. Распутин   (3ч) 

«Прощание с Матерой» 

Матера как символический образ России. Судьбы материнских старух и их детей – коллективный 

образ трех поколений русских людей. Проблематика повести. Авторская позиция. Открытый финал 

повести как призыв к восстановлению связи времен. 

Поэзия второй половины XX века. (2 ч) 

Н.М. Рубцов, И.А. Бродский. 

Образ России в лирике Н. Рубцова. Лирический герой стихотворений Н. Рубцова. 

Обращение к вечным темам и образам в лирике И. Бродского. 

Из литературы народов России. Р. Гамзатов   (1ч) 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...»  

Национальный колорит и общечеловеческая проблематика стихотворений Р. Гамзатова. 

Драматургия второй половины ХХ века   (3ч) 

А. В. Вампилов «Утиная охота», В.С. Розов «Вечно живые» 

Гражданский долг и любовь в творчестве Розова-драматурга. Развитие традиционных тем и образов 

русских интеллигентов в драме «Вечно живые». 
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Трагедия нравственной деградации личности в пьесе «Утиная охота» 

Литература последнего десятилетия (2ч) 

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй половины XX века  

             Итоги года (2 часа) 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание программы 

(темы, разделы) 

Количест

во часов 

КР РР 

1 Введение 1   

2 Литература начала ХХ века 15  3 

3 Серебряный век русской поэзии. 17  1 

4 Литература 20-х годов ХХ века. 7  1 

5 Литература 30-х годов ХХ века. 28 1 4 

6 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

1   

7 Литература 50-90-х годов ХХ 

века. 

23  4 

8 Из литературы народов России. 1   

9 Драматургия второй половины 

ХХ века. 

3 1  

10 Литература последнего 

десятилетия 

2   

11. Итоги года 2 1 2 

 Итого  102 3 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


