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Пояснительная записка 

Предметная программа учебного курса «Литература» (10-11 классы) является 

составной частью Основной образовательной программы школы, на её основе создаётся 

рабочая программа учителя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от «17» мая 2012 г. № 413. 

2. Примерной программы по литературе / Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з // 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный http://fgosreestr.ru. 

3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

4. Программы по литературе Г.С. Меркина,  С.А. Зинина,  В.А. Чалмаева  для 5-11 

классов общеобразовательной школы,  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (М.: Русское слово,  2020). 

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.   

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой 

для основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать 

работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы.   

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики.   

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко-литературных и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.  

Цель предмета «Литература» – формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации текстов.  
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Стратегическая цель предмета — завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного  произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты  различных жанров (ответы 

на  вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

2. Результаты освоения РП предмета/ курса 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»   

      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; российская гражданская идентичность 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России); 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
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• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого 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 
понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Предметные  результаты  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); 
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• 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 (философией, 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



6 
 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Планируемый воспитательный результат 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, национального 

самосознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры. 

 

Содержание учебного предмета, курса (10-11 классы) 

10 класс 

Введение  
«Прекрасное начало». Русская литература XIX века в контексте мировой литературы.  

Русская литература XIX века  
Обзор лирики А.С.Пушкина. Красота мира и человеческих чувств в пушкинской лирике (тема 

дружбы, любви, природы, жизни и смерти в стихотворениях разных лет): «Погасло дневное 

светило», «Свободы сеятель пустынный»  

Тема призвания поэта в лирике А.С.Пушкина. Анализ стихотворений «Пророк», «Поэт», «Поэт 

и толпа» в контексте творчества художника.  

Философская тема в творчестве А.С. Пушкина. Цикл «Подражание Корану» («И путник 

усталый на Бога роптал…»), стихотворения «Вновь я посетил», «Элегия».  

Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами 

личности и государства в поэме.  

М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира поэта. Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Стихотворения «Поэт», «Пророк», «Валерик».  

Драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Как часто пестрою 

толпою окружен», «Я не унижусь пред тобою», «Выхожу один я на дорогу», «Сон».  

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

Н.В. Гоголь. Художественный мир писателя.  

«Страшный мир» в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект».  

Трагическое и комическое в повести Н.В. Гоголя «Нос». Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления проблемы существования человека в пошлом мире.  

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Образы чиновников в поэме. «Мертвые души» как поэма 

«итогов». Идеалы автора в поэме.  

Жизнь и судьба А.Н. Островского. Пьеса «Женитьба Бальзаминова». Герои пьесы, картины 

Москвы. Пьеса «Гроза». Творческая история произведения. Изображение «затерянного мира» 

города Калинова в драме. Анализ экспозиции и образной системы пьесы. Катерина и Кабаниха: 

два полюса нравственного противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе.Второстепенные и внесценические персонажи в «Грозе», их роль в пьесе.«Гроза» в 

русской критике. (Н.А. Добролюбов статья «Луч света в темном царстве». Д.И. Писарев статья 
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«Мотивы русской драмы».)Смысл названия и символика пьесы А.Н. Островского «Гроза». А.Н. 

Островский. Пьеса «Бесприданница». Идейный смысл пьесы.  

И.А.Гончаров. Личность и творчество писателя. Замысел романной трилогии Гончарова и 

его воплощение в романе «Обыкновенная история».Роман «Обломов». История создания 

романа. Знакомство с главным героем. Истоки обломовщины. Идейно-композиционное 

значение главы «Сон Обломова». Обломов и Штольц. Способы выражения авторской 

позиции в романе. Любовная тема в романе. (Образы Ольги 

Ильинской и Агафьи Пшеницыной).Художественная концепция, система персонажей, 

жизненные коллизии романа «Обрыв».  

И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь писателя.И.С. Тургенев «Первая любовь». Герои 

повести и их прототипы. Воспитание чувств.Роман «Отцы и дети». Знакомство с героями и 

эпохой в романе.Мир «отцов» в романе «Отцы и дети». Семейство Кирсановых.Идейные споры 

между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым.Любовная линия в романе.Образ 

Базарова. Трагизм образа героя.Философские итоги романа. Смысл заглавия. Русская критика о 

романе.И.С. Тургенев Роман «Дворянское гнездо» Обзор произведения.  

Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества поэта. Народные характеры и типы в 

некрасовской лирике. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Несжатая полоса»,«Тройка».  

«Муза мести и печали» в лирике Некрасова. Стихотворения «Блажен незлобивый поэт...», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди». «О Муза! Я у двери 

гроба…».Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворение «Поэт и 

Гражданин».Социальные и гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения 

«Рыцарь на час», «Пророк»,«Родина», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика поэмы. «Диалектика» переломного 

времени. Анализ главы «Последыш».Стихия народной жизни и ее яркие представители в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Анализ глав «Счастливые» и «Крестьянка».Проблема 

счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Образ Гриши 

Добросклонова. Образ русской женщины в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины».  

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Мир природы в лирике Тютчева. Стихотворения «Не 

то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились…», «Эти бедные селенья…». 
Личность и мироздание в лирике Тютчева. Стихотворения «Silentium!», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Умом Россию не понять».Своеобразие любовной темы в лирике Ф.И. 

Тютчева. Стихотворения«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),«О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать».  

А.А. Фет. Жизнь и творчество поэта. Тема любви в лирике Фета. Стихотворения «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…».Природа и человек в лирике А.А. Фета. Стихотворения «Заря прощается с землею…», 

«Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Еще майская 

ночь».Предназначение поэта в лирике А.А. Фета. «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». 
Философская тема в творчестве А.А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…».  
Н.С. Лесков. Жизнь и творчество писателя. Лесков как мастер изображения русского 

быта.«Очарованный странник». Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. Русский 

национальный характер в изображении Лескова.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика.«Сказки для детей изрядного возраста». Сюжеты и проблематика сказок.Сатира 

на «хозяев жизни» в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки «Медведь на воеводстве» и 

«Дикий помещик».Образ обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый 

пискарь». «История одного города.» Общая проблематика произведения. Судьба глуповцев 

и проблема финала «Истории…». «История одного города» – сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Тема народа и власти.  

А.К. Толстой. Природный мир в лирике А.К. Толстого. Стихотворения «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…». Интимная лирика А.К. 
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Толстого. Стихотворение «Коль любить, так без рассудку…», «Средь шумного бала, 

случайно…»  
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя. Создание пьесы 

«Живой труп».Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. История создания 

и авторский замысел романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир».Критическое изображение 

высшего света в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». Анализ сцен из первой и второй частей I 

тома. Испытание эпохой «поражений и срама». Анализ эпизодов кампании 1805 – 1807 годов. 

Испытание эпохой «поражений и срама». Аустерлицкое сражение.«Мысль семейная» в романе. 

Семьи Ростовых и Болконских.Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского. 

Анализ избранных глав романа. Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова. 

Анализ избранных глав романа. «Она не удостаивает быть умной». (Наташа Ростова и женские 

образы романа). Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. Уроки Бородина. Анализ 

сцен Бородинского сражения.«Мысль народная» в романе. Анализ ключевых эпизодов (совет в 

Филях, отъезд Ростовых из Москвы, партизанские будни).Платон Каратаев: русская картина 

мира.  

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь писателя.Работа над повестью «Записки из 

подполья».«Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе.Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе.Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя.«Вечная Сонечка» как нравственный идеал 

автора.Художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Идиот».  

А.П. Чехов.Жизнь и творчество А.П. Чехова.Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать 

хочется».Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы А.П. Чехова «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Рассказы «Дама с собачкой», «Попрыгунья». Рассказ «Ионыч». 

Выбор доктора Старцева. Рассказ «Студент». «Вишневый сад». Своеобразие образной системы 

и конфликта комедии. Проблематика пьесы.Тема прошлого, настоящего и будущего России и 

ее отражение в пьесе.Образ сада и философская проблематика пьесы.Драматургия А.П. Чехова. 

Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня».  

Повторение  
Обобщение материала историко-литературного курса 10 класса. Значение русской литературы 

XIX века.  

11 КЛАСС 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории.  

Русская литература XX века  
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. Основные мотивы. Органическая связь поэта 

с жизнью природы. Стихотворения «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»,«Вечер»,«Крещенская ночь», 

«Последний шмель», «Не устану воспевать вас, звезды…». Поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки».«Господин из Сан-

Франциско». Сюжет, композиция, проблематика, смысл названия, символика произведения. 

Система образов. Тема любви в прозе И.А. Бунина. «Легкое дыхание», «Тѐмные аллеи», 

«Митина любовь». Особенности восприятия любви персонажами произведений И.А. 

Бунина.«Чистый понедельник». Проблематика рассказа. Поэтизация мира ушедшей Москвы. 

Герои рассказа.  

А.И. Куприн. Общая характеристика творчества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл 

названия произведения и значение эпиграфа в понимании авторской позиции. Романтическое 

изображение чувства главного героя. Смысл спора о бескорыстной любви.  

М. Горький. Личность. Творчество. Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Работа над рассказом «Карамора».М.Горький. Пьеса «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки.Лука и Сатин, философский спор о 

человеке. Проблема счастья в пьесе.  

Поэзия конца XIX-начала XX века  
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Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм.  

Символизм. Истоки русского символизма. Эстетические взгляды символистов.  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» Основные темы и мотивы 

поэзии Бальмонта.  

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Стихотворения «Вхожу я в темные храмы…»,«Девушка пела в 

церковном хоре…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, я 

хочу безумно жить», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Мы встречались с тобой на 

закате…».Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Стихотворения «В 

ресторане», «Незнакомка».Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. 

Стихотворения «Россия»,«Рожденные в года глухие…», «На железной дороге».Тема 

исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво..») и в стихотворении «Скифы». Стихотворения «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам 

маяться…», «Пушкинскому Дому».Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала 

поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.  

Футуризм. Эстетические взгляды поэтов-футуристов.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  

В.В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэобипелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Истоки акмеизма. Связь поэтики 

символизма и акмеизма.  

Н.С. Гумилев. Жизненный и творческий путь Н.С. Гумилева. Стихотворения «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.  

Поэты, творившие вне литературных течений. Смысл поэзии И.Ф. Анненского.  

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…».Темы любви и искусства в лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения: «Вечером», 

«Все расхищено, предано, продано», «Когда в тоске самоубийства», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Мне ни к чему одические рати…». «Муза» («Когда я ночью жду еѐ прихода»). 

«Сероглазый король», «Смуглый отрок бродил по аллеям…».Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю…», «Родная земля».Поэма 

«Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме «Реквием». Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос поэмы  

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на 

глазах…».Основные темы творчества Цветаевой. «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Тоска по родине! Давно…». Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. «Идешь, на меня похожий…». 
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В.В.Маяковский. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Стихотворение «Юбилейное». «Левый марш». «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». 

Новаторство Маяковского. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Особенности любовной лирики 

В.В. Маяковского. Стихотворения «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно».Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии», «Нате!», «Сергею 

Есенину».Сатирические образы в творчестве Маяковского. Стихотворение 

«Прозаседавшиеся».Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме 

Маяковского.  

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 

лирике. Тема родины в поэзии Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», «Я 

последний поэт деревни…».Ранняя лирика А.С. Есенина. «Письмо матери», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…».Отражение в лирике особой связи природы и человека. «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке». Любовная лирика 

Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к женщине». Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. «Не жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..».  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Духовная атмосфера десятилетия и ее 

отражение в литературе и искусстве.  

О.Э. Мандельштам. Философичность лирики поэта. Исторические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. Стихотворения «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…».Представление о поэте как хранителе культуры. 

Стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез»,«Мы живем под собою не чуя страны…».  

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Книга рассказов «Донские рассказы».Роман-эпопея 

«Тихий Дон» История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции.Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса.Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа.  

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Цикл рассказов «Записки юного врача». Эпоха в 

изображении М.А. Булгакова в повести «Собачье сердце».Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Композиция романа и его проблематика. Судьба 

художника в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. «Нечистая сила» в 

романе. Проблема милосердия, всепрощения, справедливости. Поиск истины и проблема 

нравственного выбора. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе М.А. Булгакова.  

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 

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

хочется дойти…».Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Стихотворения «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…» Роман «Доктор Живаго» История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала.  

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение». «Сокровенный человек». «Непростые» простые герои Платонова. 

Самобытность языка и стиля писателя.  

Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика. Лирика. Проза (обзор)  

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта. Стихотворения «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «О сущем».Тема памяти в лирике Твардовского. 

Стихотворения «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»  

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания книги «Колымские рассказы». 

Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «Последний 

бой майора Пугачева», «Сгущенное молоко».  

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Продолжение темы народного праведничества в 
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рассказе «Матренин двор». Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) как летопись страданий.Статья «Жить не по лжи».  

Проза второй половины XX века  
В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах.  

В.П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». Проблема утраты человеческого в человеке.  

В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. 

Дом и семья как составляющие национального космоса.  

Поэзия второй половины ХХ века.  
Обзор поэзии второй половины XX века.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». Своеобразие художественного мира поэта.  

Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». Воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы.  

И.А. Бродский. Судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта.  

 

Драматургия второй половины XX века 

В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Психологизм пьесы.  

Литература последнего десятилетия  
Обзор литературы последних десятилетий. Основные тенденции современного литературного 

процесса. Обзор.  

Литература народов России  
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «Люблю тебя, мой маленький народ…». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Лирический герой Р. 

Гамзатова.  

Зарубежная литература  

Проза  
Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. 

Англия в изображении Шоу.  

Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища» – и произведение о потерянном поколении. 

Гуманистическая направленность произведения.  

Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. 

Роль художественной детали и реалистической символики в произведении.  

Зарубежная литература  

Поэзия  
Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Ш.Бодлер. Мировоззрение и эстетические взгляды Шарля Бодлера и сборник «Цветы зла» 

(«Альбатрос», «Соответствия», «Вечерняя гармония»).  

Повторение  
Повторение по теме «Литературный процесс первой половины XIX века». Современная 

литературная ситуация: реальность и перспектива.  

Основные теоретико-литературные понятия  
- Художественная литература как искусство слов  

- Художественный образ  

- Содержание и форма  

- Художественный вымысел. Фантастика  

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

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв.  
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- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

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

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

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

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

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

Система образов  

- Деталь. Символ  

- Психологизм. Народность. Историзм  

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория  

- Стиль  

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Воспитательный компонент Кол-во 

часов 

1. Введение Формирование  целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

1 

2. Из литературы первой 

половины 19 века 

Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

13 

3. Из литературы второй 

половины 19 века 

Формирование компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к  

собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, сформированность 

представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). 

88 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

№ п/п Разделы, темы Рабочая 

программа 

Раздел №1 Введение 1 

   

Раздел №2 Из литературы первой половины 19 века. 13 

Тема 1. Пушкин А.С 4 

Тема 2 Лермонтов М.Ю. 4 

Тема 3. Гоголь Н.В. 4 

 Обобщение изученного по разделу «Литература первой половины 

19 века 

 

Раздел №3 Из литературы второй половины 19 века. 88 

Тема 1. Введение. Литература и журналистика 50-80 годов 19 века. 

Социально-политическая ситуация в России во второй половине 

19 века. 

2 

Тема 2. Островский А.Н. 8 (6+2) 

Тема 3. Гончаров И.А. 6 

Тема 4. Тургенев И.С. 8(6+2) 

Тема 5. Чернышевский Н.Г. 4 

Тема 6. Некрасов Н.А. 9(8+1) 

Тема 7. Тютчев Ф.И. 3 

Тема 8. Фет А.А. 5(4+1) 

Тема 9.  Лесков Н.С. 4 

Тема 10. Салтыков Щедрин М.Е. 6 (5+1) 

Тема 11. Толстой А.К. 3 

Тема 12. Толстой Л.Н. 14 (12+2) 

Тема 13. Достоевский Ф.М. 8(7+1) 

Тема 14. Чехов А.П. 7 (5+2) 

Тема 15. Обобщение изученного по курсу литературы второй половины 

XIX века. 

1 

  102 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Воспитательный компонент Кол-

во 

часов 

1. Введение Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

1 

2. Русская литература 20 века Развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных  проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным  поступкам. 

1 

3. Писатели-реалисты начала 20 

века 

Формирование компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

16 
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ответственного отношения к  

собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, сформированность 

представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). 

4. Серебряный век русской поэзии Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 

22 

5. Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х 

годов 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

13 

6. Литературный процесс 30-х – 

начала 40-х годов 

Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия  народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

25 

7. Литература периода Великой 

Отечественной войны 

Развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных  проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным  поступкам. 

4 

8. Литературный процесс 50-80 гг. Формирование отношения к литературе как к 

особому способу познания жизни. Осознание  

коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы. 

15 

9. У литературной карты России Воспитание уважительного отношения к малой 

родине и ее жителям. 

4 
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10. Внеклассное чтение Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

2 

 

11 класс 

Раздел №1.  Введение. 1 

Раздел 2. Русская литература 20 века. 1 

Раздел 3. Писатели-реалисты начала 20 века. 16 (14+2) 

Тема 1 Творчество И.А.Бунина. 4 

Тема 2. Тема 2. Творчество М.Горького. 6(5+1) 

Тема 3 Тема 3. Творчество А.И.Куприна. 4 

Тема 4 Тема 4. Творчество Л.Н.Андреева. 2(1+1) 

Раздел 4. Серебряный век русской поэзии 18+4 

Тема 1 Тема 1. Символизм и поэты-символисты 4(3+1) 

Тема 2 Тема 2. Творчество А.А.Блока 6(4+2) 

Тема 3 Тема 3. Преодолевшие символизм 2 

Тема 4 Тема 4. Поэзия Н.С. Гумилёва 2 

Тема 5 Тема 5. Творчество А.А.Ахматовой. 4 

Тема 6 Тема 6. Творчество М.И.Цветаевой 3(2+1) 

Тема 7 Тема 7.«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 

Раздел 5. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 12+1 

Тема 1 Тема 1. Литературные направления и группировки в 20-е годы. 2 

Тема 2 Тема 2. Творчество В.В.Маяковского. 6(5+1) 

Тема 3 Тема 3. Творчество С.А Есенина. 5 

Раздел 6. Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 22+3 

Тема 1 Тема 1.Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в 

литературе. 

4 

Тема 2 Тема 2. Творчество М.А.Шолохова. 7(5+2) 

Тема 3 Тема 3. Творчество М.А.Булгакова. 6 

Тема 4 Тема 4. Творчество Б.Л.Пастернака. 4(3+1) 

Тема 5 Тема 5. Проза А.П.Платонова. 3 

Тема 6 Тема 6. Творчество В.В.Набокова. 1 

Раздел 7  Литература периода Великой Отечественной войны. 4 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы периода Великой Отечественной войны. 2 

Тема 2 Тема 2. Поэзия А.Т.Твардовского. 1 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.А.Заболоцкого. 1 

Раздел 8. Литературный процесс 50-80 гг. 15 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы 50-80 –х гг. 3 

Тема 2 Тема 2. Проза В.М.Шукшина. 2 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.М.Рубцова 1 

Тема 4 Тема 4. Проза В.П.Астафьева 2 

Тема 5 Тема 5. Проза В.Г.Распутина 2 

Тема 6 Тема 6. Проза А. И. Солженицына. 2 

Раздел 9. Новейшая русская проза и поэзия 80-90 гг. 3 

Раздел 10. У литературной карты России 4 
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Раздел 11. Внеклассное чтение 2 

Всего  102 

Итого  204 

 

 

 

 

Для заучивания наизусть (10 класс)  Для заучивания наизусть  (11 класс)  

1. А.С.Пушкин «Из Пиндемонти» , 
отр. из поэмы «Медный всадник»   

2. М.Ю. Лермонтов «Выхожу один 
я на дорогу», отр.  из поэмы «Демон» 3. 
Ф.И. Тютчев  (по выбору)  

«О, как убийственно мы любим…»   

«Нам не дано предугадать…»   

«Я встретил Вас, и все былое…»   

4. А.А. Фет (по выбору)  

«На заре ты ее не буди…»   

«Сияла ночь. Луной был полон сад…»   

«Это утро, радость эта…»   

«Шепот, робкое дыханье…»   

5. Н.А. Некрасов   

«Я не люблю иронии твоей…»   

«О, Муза! Я у двери гроба…»  (по выбору)  

«Кому на Руси жить хорошо» (отрывок)   

6. А.К.Толстой «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре…», «Против течения» ( по 
выбору) 7. Л.Н.Толстой отр. из романа «Война и 
мир»  
  

10 текстов  

  

1. Поэзия Серебряного века:   

В. Брюсов, К. Бальмонт, Н. Гумилев, А. Белый   

(1 стихотворение на выбор)   

2. А.А. Блок   

«Незнакомка»   

«Вхожу я в темные храмы»   

«Россия»   

«На железной дороге»   

«О доблестях, о подвигах…»  (по выбору)   

3. С.А. Есенин   

«Письмо матери»   

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»   

«Собаке Качалова»   

(по выбору учащихся)   

4. В.В. Маяковский   

«А вы могли бы?»   

«Послушайте»   

«Нате»   

5. М.И. Цветаева   

«Моим стихам, написанным так рано…»   

«Кто создан из камня, кто создан из глины…»   

6. О. Мандельштам   

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»   

 7. А.А. Ахматова   

«Песня последней встречи»   

«Сжала руки под темной вуалью»   

«Мне голос был. Он звал утешно…»   

8. Б.Л. Пастернак   

« Зимняя ночь»   

«Февраль. Достал чернил и плакать…»   

9. А.Т. Твардовский   

«Вся суть в одном единственном завете»   

«Я знаю, никакой моей вины…»  (выбор)   

10. И. Бродский   

«Сонет»   

«Воротился на родину. Ну что ж…» (выбор)  

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
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УМК 10-11 класс 

1.Программа по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. В.И. Чалмаев, С.Г. Меркин, С.А. Зинин // 

Литература .Программа,5-11 классы.-М.: ООО « ТИД» Русское слово»-РС», 2011 

2.Сахаров,В.И. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2ч./ В.И. 

Сахаров, С.А. Зинин,-М.:ООО» ТИД Русское слово-РС», 2014. 

3. Литература XIX века 10 класс: хрестоматия для общеобразовательных учреждений: в 2ч./ авт. 

сост.. С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- М,: ООО « ТИД « Русское слово-РС», 2014 

4.Сахаров,В.И. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2ч./ В.И. 

Сахаров, С.А. Зинин,-М.:ООО» ТИД Русское слово-РС», 2014. 

5. Литература XIX века 11 класс: хрестоматия для общеобразовательных учреждений: в 2ч./ авт. 

сост.. С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- М,: ООО « ТИД « Русское слово-РС», 2014 

6. Литература XIX века 11 класс: хрестоматия для общеобразовательных учреждений: в 2ч./ авт. 

сост.. С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- М,: ООО « ТИД « Русское слово-РС», 2014 

 

                                                                                             Литература  

1. Маранцман В.Г. и др. Литература: Учебник для 10 класса: Базовый и профильный уровни: В 2 

частях. – М.: Просвещение, 2008 

2. Новейшая хрестоматия по литературе. 10 класс. – М: ООО, Издательство «Эксмо», 2009 

3. Как избежать «мильон терзаний» (литературные олимпиады по творчеству писателей и поэтов 2 

половины  19 века). 10 класс. Составитель Мартемьянова И.К.. – Волгоград: ООО «Экстремум», 2005 

4. Миронова Н. А. ЕГЭ 2010. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2010 

5. Фогельсон И. А. Литература учит: 10 кл.: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1990 

6. Миронова Н. А. Литература в таблицах. 5-11 классы. Справочные материалы. – М.: АСТ: Астрель, 

2010 

 

Для учителя: 

1. Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т.О. Литература. 10 класс: Тематическое планирование к учебнику 

В.И.Сахарова и С.А.Зинина с учётом национально – регионального компонента. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008 

2. Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В 2 частях. – 

М.: «ВАКО», 2009 

3. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2002 
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4. Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 

2000 

5. Турьянская Б. И., Гороховская Л. Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. – 3-изд. – М.: ООО» 

ТИД»Русское слово – РС», 2007 

6. Конспекты уроков для учителя литературы. 10 класс. Русская литература XIX. Вторая половина: В 

2 частях/  Под ред. Л. Г. Максидоновой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ №1 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 «Литература первой половины ХIХ века» 

 Вариант 1 

 Часть 1 

А 1. Укажите, эпоху, которой принадлежит творчество А.С.Пушкина. 

1) вторая половина ХVIII века 

2) первая половина ХIХ века 

3) вторая половина ХIХ века 

4) конец ХIХ – начало ХХ века 

А 2. Какой этап творческого пути А.С.Пушкина соотнесѐн с периодом 1820 –1824 гг.? 

1)лицейский 

2)южная ссылка 

3)ссылка в Михайловское 

4)Болдино 

А 3. В каком варианте ответа указаны стихотворения, принадлежащие А.С. Пушкину? 

А) «Анчар» В) « Вновь я посетил…» 

Б) «Мадонна» Г) «Выхожу один я на дорогу…» 

1) А, Б 2) Б, В 3) А, Б, В 4) А, В, Г 

А 4. В каком стихотворении Пушкина символически выражена мысль об особой судьбе поэта? 

1) «Арион» 3) «Элегия» 

2) «Вольность» 4) «Погасло дневное светило» 

А 5 

Укажите название поэмы Пушкина, в которой дана оценка личности и деятельности Петра 1 

1) «Пророк» 

2) «Медный всадник» 

3) «Свободы сеятель пустынный» 

4) «Бахчисарайский фонтан» 

А 6 

Какой творческий метод позволил Пушкину изображать жизненные явления посредством 

типизации фактов действительности? 

1) классицизм 

2) сентиментализм 

 3) романтизм 

4) реализм 

А 7 

Укажите место рождения и годы жизни Н.В.Гоголя. 

1) Москва . 1809 – 1841 

2) Миргородский уезд Полтавской губернии. 1809 – 1852 
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3) Киев. 1815 – 1860 

4) Петербург. 1820 – 1862 

А 8 

Н.В.Гоголь вошѐл в русскую литературу как писатель - 

1) романтик 

2) реалист 

) классицист                    

4) модернист  

А 9  

Укажите название литературного направления, связанного с критическим отношением к  

изображаемой действительности, основоположниками которого  считаются Н.В.Гоголь и  

В.Г.Белинский.  

1) «новая школа»   

2) «школа сатиры»  

3) «натуральная школа»  

4) «реалистическая школа»  

А 10  

Герой какой  повести Н.В.Гоголя пополнил галерею    «маленьких людей» в русской  

литературе?  

1)  «Шинель»     

2) « Миргород»   

3)  «Тарас Бульба»  

4)  «Ночь перед Рождеством»  

А 11  

Главная мысль, которую хочет донести до читателя Гоголь:  «маленький человек»  

1) достоин уважения  

2) достоин  презрения    

3) сам виноват в своей «малости»  

4) является продуктом бесчеловечного государства   

А 12  

В каком варианте ответа указаны произведения, в которых предмет художественного  

изображения   – Петербург?  

 А) «Портрет»       

Б) «Страшная месть»    

В) «Нос»             

 Г) «Записки сумасшедшего»  

1) А, Б, В     2) А, В, Г     3) Б, В, Г     4) А, Б ,Г  

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент поэтического текста и выполните задания   В1 - В6;  

С1.    

1   Безумных лет угасшее веселье  

2   Мне тяжело, как смутное похмелье.  

3   Но, как вино  – печаль минувших дней  

4   В моей  душе чем старе, тем сильней.  

5   Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе  

6   Грядущего волнуемое море.  

7   Но не хочу, о други,  умирать;  

8   Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  

9   И ведаю, мне будут наслажденья  

10   Меж горестей, забот и треволненья:  

 11   Порой опять гармонией упьюсь,  

12   Над вымыслом слезами обольюсь,  

 13   И может быть – на мой закат печальный  

14   Блеснѐт любовь улыбкою прощальной.   



20 
 

                                                          А.С.Пушкин  

В 1  

Какой художественный приѐм, основанный на сопоставлении,  использован в 1 – 4 строках  

стихотворения? 

В 2  

Как называются художественные образные определения «угасшее» (веселье), «печальный»  

(закат), «прощальной» (улыбкою) и др.,  несущие экспрессивно-эмоциональную нагрузку в  

стихотворении А.С.Пушкина?  

В 3  

Какие строки раскрывают  содержание, которое вкладывает   поэт в  понятие «наслажденья».  

Запишите номера этих строк.  

В 4  

Укажите термин, которым в литературоведении называют художественный приѐм  

противопоставления, в данном стихотворении выявляющего конфликт в душе лирического  

героя («веселье» – «печаль», «умирать» – «жить»).   

В 5  

Какое чувство, упоминаемое в конце стихотворения, озаряло  жизнь Пушкина,  было той  

путеводной звездой, которая вела поэта на протяжении всего творческого пути?  

В 6  

Выпишите из данного стихотворения строку, которая как нельзя лучше выражает суть всего  

пушкинского творчества.  

С 1  

Дайте связный ответ на вопрос в объѐме 5-8 предложений, опираясь на конкретный  

литературный материал.  

Что лежит в основе стихотворения А.С.Пушкина: банальные сетования на жизнь или  

философские размышления (о чѐм)?  

2. Назовите сходные темы и мотивы в лирике А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

Часть 2  

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент текста и выполните задания В7 – В12; С2.  

    О, не верьте этому Невскому проспекту!  Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим,  

когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всѐ обман, всѐ  

мечта, всѐ не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично  

сшитом сюртуке, очень богат? – Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы  

воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об  

архитектуре еѐ? Совсем нет, они говорят о том, как странно сели две вороны одна против  

другой…  

     Вы думает, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна  

магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством  

ассигнаций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали  

плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога далее от  

фонаря! и скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастие ещѐ, если  отделаетесь  

тем, что он зальѐт щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, всѐ  

дышит обманом. Он лжѐт во всякое время, этот Невский проспект…  

                                                                                                                                         Н.В.Гоголь        

В 7  

Как называется повесть, из которой взят  отрывок?  

В 8  

Напишите название цикла произведений, в который входит данная повесть.      

В 9  

Сколько произведений входит в названный цикл?  

В 10  

Какое лексическое средство использовано в  предложении 3 данного фрагмента («Всѐ  

обман…».)?  
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  В 11 

Какое средство художественной выразительности использует автор, говоря о господине,  

гуляющем «в отлично сшитом сюртуке» («он весь состоит из своего сюртучка»)?   

  В 12  

Какое изобразительно-выразительное средство использовано в последнем предложении  

текста?    

С 2  

Дайте развѐрнутый ответ в объѐме 5-8 предложений на один из предложенных вопросов.  

В каких произведениях русской литературы ХIХ века    (или других произведениях   

Н.В.Гоголя) выражено аналогичное отношение к Петербургу?   

Как реализуется сочетание лиризма, юмора и сатиры в творчестве Н.В.Гоголя (на примере  

одной из «петербургских повестей»)? 

 

К о н т р о л ь н а я     р а б о т а    з а   2   полугодие 

п о     т е м е   «Л и т е р а т у р а    в т о р о й    п о л о в и н ы    XIX   века» 

 ВАРИАНТ 1. 

Часть 1. 

А1. Автор статьи «Луч света в темном царстве» 

 А) Н.А.Добролюбов 

 Б) Н.Г. Чернышевский 

 В) В.Г. Белинский 

 Г) Д.И. Писарев 

А2. В финале романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Дуня Раскольникова вышла 

замуж за  

 А) Свидригайлова 

 Б) Лужина 

 В) Разумихина 

 Г) Лебезятникова  

А3. Какого драматурга принято называть «Колумбом Замоскворечья»? 

 А) А.П. Чехова 

 Б) Н.В. Гоголя 

 В) А.Н. Островского 

 Г) А.С. Грибоедова 

А4. Кто из героев А.Н. Островского мечтал изобрести вечный двигатель, получить за него у 

англичан миллион и обеспечить работой всех нуждающихся?  

 А) Борис 

 Б) Кудряш 

 В) Кулигин 

 Г) Шапкин 

А5. Образы-символы неба Аустерлица и знаменитого дуба по дороге в Отрадное в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир» неотделимы от образа 

 А) Пьера Безухова 

 Б) Андрея Болконского 

 В) Платона Каратаева 

 Г) Кутузова 

А6. О ком следующие слова: «Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, 

разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты 

не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не 

совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир 

отравится ядом и пойдет навыворот – никогда <…> не приклонится идолу лжи, в душе его всегда 

будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это 

перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться»? 

 А) о Базарове 
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 Б) об Обломове 

 В) о Раскольникове 

 Г) о Чацком 

А7. Героем-резонером в драме А.Н. Островского «Гроза» является 

 А) Тихон 

 Б) Борис 

 В) Кулигин 

 Г) Дикой 

А8. Эта героиня романа Ф.М. Достоевского говорила Раскольникову: «Я вас почитаю за одного из 

таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей, - если 

только веру иль бога найдет». 

 А) Соня Мармеладова 

 Б) Катерина Ивановна 

 В) кухарка Настасья 

 Г) Поленька 

А9. В третьей главе поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - «Пьяная ночь» - с 

Павлушей Веретенниковым спорит 

 А) Ермил Гирин 

 Б) Савелий 

 В) Яким Нагой 

 Г) Оболт-Оболдуев 

А10. Описание какой героини романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» приведено ниже: «Это была 

молодая женщина лет двадцати трех, все беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с 

красными детскими пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое 

платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах»? 

 А) Фенечки 

 Б) Кукшиной 

 В) Анны Сергеевны Одинцовой 

 Г) Кати Одинцовой 

А11. В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» народ помогает выкупить мельницу 

 А) Павлуше Веретенникову 

 Б) Ермилу Гирину 

 В) купцу Алтынникову 

 Г) Савелию 

А12. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» требовал от 

Раскольникова: «Встань! ... Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй 

сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и 

скажи всем, вслух: «Я, убил!»? 

 А) Соня Мармеладова 

 Б) Разумихин 

 В) Лужин 

 Г) Свидригайлов  

  

А13. Портрет какого героя русской литературы приведен ниже: «Он весь составлен из костей, 

мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть 

есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого 

румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у него не было. 

Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было 

нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни 

он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли 

параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, 

неразрешаемые узлы. Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как 
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каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, 

сил души и сердца»? 

 А) Обломова 

 Б) Чичикова 

 В) Базарова 

 Г) Штольца 

Часть 2. 

В1. Заключительная часть художественного произведения, где рассказывается о судьбе героев 

после изображенных событий. 

В2. Назовите роман Ф.М.Достоевского, в котором он впервые поднимает тему «маленького 

человека». 

В3. Как называется одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме 

ужасное и смешное, безобразное и возвышенное. 

В4. Как называется образное словоупотребление, преувеличивающее какой-нибудь предмет, 

признак, качество или действие с целью усилить художественное впечатление? 

В5. Какому герою романа Л.Н.Толстого «Война и мир» соответствует следующее описание: «Вся 

фигура… была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые 

он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые, приятная улыбка, большие карие 

нежные глаза были круглые»? 

В6. Как называется персонаж, прежде всего драматический, используемый автором для 

выражения собственных взглядов на происходящее, на поведение других действующих лиц. 

  

Часть 3.  

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного 

задания, а затем развернутый ответ на него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по 

памяти) к содержанию произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста произведения) 

объясните мотивы поведения, характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости 

раскройте роль художественных средств в изображении героев и событий. 

  

С1.1. Народные истоки в характере Катерины (по драме А.Н.Островского «Гроза»).  

С1.2. Что, по-вашему, послужило причиной духовного возрождения Раскольникова (по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)? 

  

  

           Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. 

Запишите номер выбранного задания и развернутый ответ на него: раскройте общий смысл 

предложенного вам текста, суть характеров, мотивы поведения и отношения персонажей или 

чувства и настроения лирического героя; определите роль художественных средств изображения.  

  

С2.1. Прочитайте фрагмент романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Объясните смысл, 

художественное своеобразие и роль этого эпизода в произведении. 

  

 - А теперь повторяю тебе на прощанье… потому что обманываться нечего: мы прощаемся 

навсегда, и ты сам это чувствуешь… ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной 

жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; 

для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или 

благородного кипения дойти не может, а это пустяк. Вы, например, не деретесь – и уж воображаете 

себя молодцами, - а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя 

замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собой, тебе приятно самого себя бранить; 

а нам это скучно – нам других подавай: нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки 

мякенький, либеральный барич – э волоту, как выражался мой родитель. 

 - Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений? – печально промолвил Аркадий, - и у тебя нет 

других слов для меня? 
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Базаров почесал у себя в затылке. 

 - Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, 

- это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей 

побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! Я 

вижу лошади готовы. Пора. Со всеми я простился… Ну что ж? Обняться, что ли? 

 Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у 

него из глаз. 

С2.2. Прочитайте стихотворение А.А. Фета «Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали…». Дайте 

свое истолкование и оценку произведения. 

  

Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердце у нас за песнею твоей. 

  

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна – любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

  

И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь. 

  

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и воли нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

 

ВАРИАНТ 2. 

  

Часть 1. 

А1. Первым художественным произведением, принесшим славу Ф.М. Достоевскому, стал 

 А) роман «Преступление и наказание» 

 Б) роман «Идиот» 

 В) роман «Бедные люди» 

 Г) роман «Униженные и оскорбленные» 

А2. О ком из героев русской литературы следующие слова: «Он с детства отличался с 

замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен 

– он не мог не нравится. Он начал проявляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на 

руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него 

с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на 

одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил? 

 А) о Сильвил, герое повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

 Б) о Павле Петровиче Кирсанове, герое романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

 В) о Печерине, герое романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

 Г) о князе Андрее Болконском, герое романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

А3. Поводом дуэли Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым послужило 

 А) ухаживание Базарова за Фенечкой 

 Б) оскорбление, нанесенное Базаровым Павлу Петровичу 

 В) несходство в политических взглядов 

 Г) старание Базарова поссорить Аркадия с родственниками  
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А4. Кто из русских писателей был приговорен к смертной казни, замененной прямо на эшафоте 

каторгой? 

 А) А.Н. Радищев 

 Б) Ф.М. Достоевский 

 В) А.С. Грибоедов 

 Г) М.Е. Салтыков-Щедрин 

А5. Критическая статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» посвящена 

 А) комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

 Б) пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

 В) комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

 Г) пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» 

А6. Среди семи странников – героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» не было 

 А) Ермила 

 Б) Пахома 

 В) Прова 

 Г) Митродора  

А7. Княжна Мария Болконская, героиня романа Л.Н. Толстого «Война и мир»,выходит замуж за 

   А) Пьера Безухова 

 Б) Николая Ростова 

 В) Федора Долохова 

 Г) Василия Денисова 

А8. Свидание, назначенное доктору Старцеву, герою рассказа А.П. Чехова «Ионыч», должно было 

состояться 

 А) в лесу 

 Б) в церкви 

 В) на кладбище 

 Г) в театре 

А9. Вину Раскольникова принял на себя 

А) маляр Микола 

 Б) Лебезятников 

 В) Разумихин 

 Г) Свидригайлов 

А10. О ком из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» следующие слова: 

«Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких недоростков и 

всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей 

идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда сами 

искренним образом служат»? 

 А) о Свидригайлове 

 Б)  о Раскольникове 

 В) о Мармеладове 

 Г) о Лебезятникове  

А11. Портрет какого героя русской литературы приводится ниже: «Это был человек лет тридцати 

двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием 

всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль   гуляла вольной птицей 

по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем 

пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила 

в позы всего тела, даже в складки шлафрока»? 

 А) Манилова     Б) Обломова       В) Чичикова       Г) Раскольникова 

А12. Какой герой русской литературы произносит следующий монолог: «… Я смешной человек… 

Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве казнят за то, что они смешны?  Я смешон – ну, смейся 

надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо 

мной – я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и 

растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить»? 
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 А) Башмачкин    Б) Девушкин    В) Вырин      Г) Карандышев  

А13. Первый опубликованный рассказ И.С.Тургенева из цикла «Записки охотника» назывался 

 А) «Бежин луг» 

 Б) «Хорь и Калиныч» 

 В) «Гамлет Щигровского уезда» 

 Г) «Бирюк» 

Часть 2. 

В1. Назовите автора критической статьи «Что такое обломовщина?» 

В2. Система событий в художественном произведении, раскрывающая характеры действующих 

лиц и отношение писателя к изображенным жизненным явлениям. 

В3. Развернутое высказывание одного лица, не связанное с репликами других лиц. 

В4. Назовите автора поэм «Мороз, Красный нос», «Тишина», «Русские женщины», «Рыцарь на 

час». 

В5. Назовите критика, так оценивающего характер Катерины, героини пьесы А.Н. Островского 

«Гроза»: «Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно 

кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера,   и между 

тем не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою, собственную жизнь и 

жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает 

затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством». 

В6. Авторские пояснения в драматическом произведении, с помощью которого уточняется место 

действия, внешний или духовный облик персонажей, различные психологические состояния, 

переживаемые им. 

  

Часть 3. 

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного 

задания, а затем развернутый ответ на него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по 

памяти) к содержанию произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста произведения) 

объясните мотивы поведения, характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости 

раскройте роль художественных средств в изображении героев и событий. 

  

С1.1. Споры Базарова с Павлом Петровичем: кто победит (по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»)? 

С1.2. Чем, по-вашему, отличаются «толпа» от «народа»? (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

  

           Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. 

Запишите номер выбранного задания и развернутый ответ на него: раскройте общий смысл 

предложенного вам текста, суть характеров, мотивы поведения и отношения персонажей или 

чувства и настроения лирического героя; определите роль художественных средств изображения.  

  

С2.1. Прочитайте фрагмент пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Объясните смысл, художественное 

своеобразие и роль этого эпизода в произведении. 

 П и щ и к. Что на торгах? Рассказывайте же! 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Продан вишневый сад? 

Л о п а х и н.    Продан. 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Кто купил? 

Л о п а х и н.    Я купил. 

Пауза. 

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с 

пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит. 

 Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не 

могу… (Смеется.) Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только 

пятьдесят тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с 

ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… 
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Ну, кончилось. Сверх долга я надавал ему девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! 

Мой! (Хохочет.)  Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажи мне, что я пьян, не в своем уме, что 

все это мне представляется… (Топочет ногами.)  Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед 

встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный 

Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней 

которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в 

кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется… Это плод вашего воображения, 

покрытый мраком неизвестности… (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила ключи, хочет 

показать, что она уже не хозяйка здесь… (Звенит ключами.) Ну да, все равно. 

С2.2. Прочитайте стихотворение Ф.И. Тютчева «Selenium». Дайте свое истолкование и оценку 

произведения. 
Silentium 

     Молчи, скрывайся и таи 

     И чувства и мечты свои –  

     Пускай в душевной глубине 

     Встают и заходят оне 

     Безмолвно, как звезды в ночи, -  

     Любуйся ими – и молчи. 

  

     Как сердцу высказать себя? 

     Другому как понять тебя? 

     Поймет ли он, чем ты живешь? 

     Мысль изреченная есть ложь. 

     Взрывая, возмутишь ключи, - 

     Питайся ими – и молчи. 

      

     Лишь жить в себе самом умей – 

     Есть целый мир в душе твоей 

     Таинственно-волшебных дум; 

     Их оглушит наружный шум, 

     Дневные разгонят лучи, -  

     Внимай их пенью – и молчи!.. 

  

11 класс 
Контрольная работа за первое полугодие. Вариант 1 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его. 

-Сырое утро ежилось и дрыхло. -Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 

К. Бальмонт                               «Огненный столп» 

Н. Гумилев                               «Вечер» 

А. Ахматова                              «Будем как солнце» 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 

5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку                2) А. Чехову 3) А. Куприну                4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» 

большей популярности? 

8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и 

упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, 

тридцати пяти? 

1) Желткове                        2) Густаве Ивановиче 3) Князе Василии Львовиче 
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9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 

10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш                        2) Танго  3) Частушка                4) Романс 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»? 

1) Сатину                        2) Луке  3) Автору 

12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой 

художественную стилизацию «Песни Песней»? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке М.А 

Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков? 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. 

Ахматовой 

Вариант 2 
1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора – синекдоха 

2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       опишите его. 

-Опять серебряные змеи -Но вы, к моей несчастной доле 

Через сугробы поползли. Хоть каплю жалости храня… 

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Колчан»                        А. Ахматова 

«Чётки»                         Н. Гумилёв 

« В безбрежности»        К. Бальмонт 

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов русского 

писателя 19 века он связан? 

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик зарубежной 

классики? 

1) М. Горький                2) А. Куприн 3)  И. Бунин                4) Л. Андреев 

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. Ахматовой? 

1) футуризм                2) акмеизм 3) символизм                4) модернизм 

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

1) воспевание женской доли и женского счастья 2) отстаивание высшей правды – права поэта на 

неподкупность его лиры, поэтическую честность 3) стремление поэта быть носителем идей времени, 

его политическим трибуном 

8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 

1. На историческую тему                2. О современности 3. О неразрывной связи прошлого, настоящего 

и будущего? 

9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов                        2. Сатин 3. Клещ                        4. Лука 

10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм 

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого 

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 

13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 

Вы ушли, Летите, 

                как говорится, в звёзды врезываясь. 

                                в мир иной. Ни тебе аванса, 

Пустота… ни пивной. 
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Трезвость. В. Маяковский. 

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта         

клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё огненно- рыжий. 

Ответы: 
1 вариант 

1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры. 

2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и 

метафорические эпитеты. 

3. Бальмонт «Будем как Солнце»,  Гумилев – «Огненный столп»,  Ахматова – «Вечер». 

4. 2. 5. 4. 

6. Анна Андреевна Горенко. 

7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, переложенные 

на музыку в исполнении А. Пугачевой. 

8. 1. 9. 4. 10. 2. 11. 1. 12. 1. «Суламифь» 

13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

14. 2. А. Ахматовой. 

     2 вариант. 

1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы. 

2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект опущен,  во 

втором – метафора (каплю жалости). 

3. «Колчан» - Н. Гумилёв, «Чётки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт. 

4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности человек 

способен достичь чистоты и благородства. С циклом рассказов И. Тургенева «Записки охотника». 

5. 2. 6. 3. 7. 2. 8. 3. 9. 2. 10. 3. 11. 1,2. 

12. Игорь Васильевич Лотарёв. 

13. С. Есенину. 

14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

  

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться известной шкалой для 

оценивания тестирования.   

Выполнено 

0 – 50%    -    оценка «2» 

51% – 70%   -  оценка «3» 

71% – 90%   -  оценка «4» 

91% – 100% -  оценка «5» 

 

 

Контрольная работа за второе полугодие. 
1 вариант. 

1. Соотнесите название произведения и автора: 

Название произведения Автор 

1. «Царь-рыба» А. И.А. Бунин 

2. «Доктор Живаго» Б. Максим Горький 

3. «Мастер и Маргарита» В. А.А. Блок 

4. «Господин из Сан-Франциско» Г. А.А. Булгаков 

5. «На дне» Д. Б. Л. Пастернак 

 
Е. В.П. Астафьев 

1. Соотнесите героев и название произведения: 

Герои Названия произведений 

1. Олеся, Мануйлиха, Иван Тимофеевич А. «Двенадцать» Блок А.А. 

2. Красноармейцы, Катька, Ванька, Иисус Христос Б. «Тихий Дон» Шолохов М.А. 

3. Григорий, Аксинья, Пётр, Степан В. «Олеся» Куприн А.И. 
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4. Юрий, Лара, Тоня, Антипов Г. «Матрёнин двор» Солженицын А.И. 

5. Богодул, Пётр, Дарья, Настасья Д. «Доктор Живаго» Пастернак Б.Л. 

 
Е. «Прощание с Матёрой» Распутин В.А. 

1. В каких произведениях, изученных в 11 классе, поднимаются проблемы добра и зла (не менее 

3-х произведений: название и автор) 

1. В каких произведениях , изученных в 11 классе, поднимаются проблемы взаимоотношения 

человека и природы (не менее 3-х произведений: название и автор) 

1. Какое произведение, изученное в 11 классе, произвело неизгладимое впечатление и почему, 

не менее пяти аргументов. 

2 вариант. 

1. Соотнесите название произведения и автора: 

Название произведения Автор 

1. «Мастер и Маргарита» А.И. Куприн 

2. «Тихий Дон» А.А. Ахматова 

3. «Реквием» А.А. Блок 

4. «Гранатовый браслет» А.А. Булгаков 

5. «Двенадцать» М.А. Шолохов 

 
В.А. Распутин 

1. Соотнесите героев и название произведения: 

Герои Названия произведений 

1. Берлиоз, Понтий Пилат, Воланд, Иван Бездомный А. «Двенадцать» Блок А.А. 

2. Квашня, Сатин, Актёр Б. «Судьба человека» Шолохов М.А. 

3. Ванька, Андрей Соколов, Анатолий В. «Мастер и Маргарита» Булгаков М.А. 

4. Девочка Настя, Чиклин, Сафронов Г. «На дне» Максим Горький. 

5. Богодул, Пётр, Дарья, Настасья Д. «Котлован» Платонов А.П. 

 
Е. «Прощание с Матёрой» Распутин В.А. 

1. В каких произведениях, изученных в 11 классе, поднимаются проблемы исторической памяти 

(не менее 3-х произведений: название и автор) 

1. В каких произведениях , изученных в 11 классе, поднимаются проблемы патриотизма (не 

менее 3-х произведений: название и автор) 

Какое произведение, изученное в 11 классе, произвело неизгладимое впечатление и почему, не менее 

пяти аргументов 

 

11 класс 
Контрольная работа за первое полугодие. Вариант 1 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его. 

-Сырое утро ежилось и дрыхло. -Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 

К. Бальмонт                               «Огненный столп» 

Н. Гумилев                               «Вечер» 

А. Ахматова                              «Будем как солнце» 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 

5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку                2) А. Чехову 3) А. Куприну                4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» 

большей популярности? 
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8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и 

упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, 

тридцати пяти? 

1) Желткове                        2) Густаве Ивановиче 3) Князе Василии Львовиче 

9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 

10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш                        2) Танго  3) Частушка                4) Романс 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»? 

1) Сатину                        2) Луке  3) Автору 

12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой 

художественную стилизацию «Песни Песней»? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке М.А 

Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков? 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. 

Ахматовой 

Вариант 2 
1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора – синекдоха 

2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       опишите его. 

-Опять серебряные змеи -Но вы, к моей несчастной доле 

Через сугробы поползли. Хоть каплю жалости храня… 

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Колчан»                        А. Ахматова 

«Чётки»                         Н. Гумилёв 

« В безбрежности»        К. Бальмонт 

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов русского 

писателя 19 века он связан? 

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик зарубежной 

классики? 

1) М. Горький                2) А. Куприн 3)  И. Бунин                4) Л. Андреев 

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. Ахматовой? 

1) футуризм                2) акмеизм 3) символизм                4) модернизм 

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

1) воспевание женской доли и женского счастья 2) отстаивание высшей правды – права поэта на 

неподкупность его лиры, поэтическую честность 3) стремление поэта быть носителем идей времени, 

его политическим трибуном 

8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 

1. На историческую тему                2. О современности 3. О неразрывной связи прошлого, настоящего 

и будущего? 

9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов                        2. Сатин 3. Клещ                        4. Лука 

10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм 

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого 

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 

13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 
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Вы ушли, Летите, 

                как говорится, в звёзды врезываясь. 

                                в мир иной. Ни тебе аванса, 

Пустота… ни пивной. 

Трезвость. В. Маяковский. 

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта         

клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё огненно- рыжий. 

Ответы: 
1 вариант 

1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры. 

2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и 

метафорические эпитеты. 

3. Бальмонт «Будем как Солнце»,  Гумилев – «Огненный столп»,  Ахматова – «Вечер». 

4. 2. 5. 4. 

6. Анна Андреевна Горенко. 

7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, переложенные 

на музыку в исполнении А. Пугачевой. 

8. 1. 9. 4. 10. 2. 11. 1. 12. 1. «Суламифь» 

13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

14. 2. А. Ахматовой. 

     2 вариант. 

1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы. 

2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект опущен,  во 

втором – метафора (каплю жалости). 

3. «Колчан» - Н. Гумилёв, «Чётки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт. 

4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности человек 

способен достичь чистоты и благородства. С циклом рассказов И. Тургенева «Записки охотника». 

5. 2. 6. 3. 7. 2. 8. 3. 9. 2. 10. 3. 11. 1,2. 

12. Игорь Васильевич Лотарёв. 

13. С. Есенину. 

14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

  

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться известной шкалой для 

оценивания тестирования.   

Выполнено 

0 – 50%    -    оценка «2» 

51% – 70%   -  оценка «3» 

71% – 90%   -  оценка «4» 

91% – 100% -  оценка «5» 

 

 

Контрольная работа за второе полугодие. 
1 вариант. 

2. Соотнесите название произведения и автора: 

Название произведения Автор 

1. «Царь-рыба» А. И.А. Бунин 

2. «Доктор Живаго» Б. Максим Горький 

3. «Мастер и Маргарита» В. А.А. Блок 

4. «Господин из Сан-Франциско» Г. А.А. Булгаков 

5. «На дне» Д. Б. Л. Пастернак 

 
Е. В.П. Астафьев 

2. Соотнесите героев и название произведения: 
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Герои Названия произведений 

1. Олеся, Мануйлиха, Иван Тимофеевич А. «Двенадцать» Блок А.А. 

2. Красноармейцы, Катька, Ванька, Иисус Христос Б. «Тихий Дон» Шолохов М.А. 

3. Григорий, Аксинья, Пётр, Степан В. «Олеся» Куприн А.И. 

4. Юрий, Лара, Тоня, Антипов Г. «Матрёнин двор» Солженицын А.И. 

5. Богодул, Пётр, Дарья, Настасья Д. «Доктор Живаго» Пастернак Б.Л. 

 
Е. «Прощание с Матёрой» Распутин В.А. 

2. В каких произведениях, изученных в 11 классе, поднимаются проблемы добра и зла (не менее 

3-х произведений: название и автор) 

2. В каких произведениях , изученных в 11 классе, поднимаются проблемы взаимоотношения 

человека и природы (не менее 3-х произведений: название и автор) 

2. Какое произведение, изученное в 11 классе, произвело неизгладимое впечатление и почему, 

не менее пяти аргументов. 

2 вариант. 

2. Соотнесите название произведения и автора: 

Название произведения Автор 

1. «Мастер и Маргарита» А.И. Куприн 

2. «Тихий Дон» А.А. Ахматова 

3. «Реквием» А.А. Блок 

4. «Гранатовый браслет» А.А. Булгаков 

5. «Двенадцать» М.А. Шолохов 

 
В.А. Распутин 

2. Соотнесите героев и название произведения: 

Герои Названия произведений 

1. Берлиоз, Понтий Пилат, Воланд, Иван Бездомный А. «Двенадцать» Блок А.А. 

2. Квашня, Сатин, Актёр Б. «Судьба человека» Шолохов М.А. 

3. Ванька, Андрей Соколов, Анатолий В. «Мастер и Маргарита» Булгаков М.А. 

4. Девочка Настя, Чиклин, Сафронов Г. «На дне» Максим Горький. 

5. Богодул, Пётр, Дарья, Настасья Д. «Котлован» Платонов А.П. 

 
Е. «Прощание с Матёрой» Распутин В.А. 

2. В каких произведениях, изученных в 11 классе, поднимаются проблемы исторической памяти 

(не менее 3-х произведений: название и автор) 

2. В каких произведениях , изученных в 11 классе, поднимаются проблемы патриотизма (не 

менее 3-х произведений: название и автор) 

Какое произведение, изученное в 11 классе, произвело неизгладимое впечатление и почему, не менее 

пяти аргументов 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ №2 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
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 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

1. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
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3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %.  

4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 

предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно 

охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную 

полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


