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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 



художественного цикла, что способствует формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – 

начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 

планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается 

в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на 

углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 

поколений, и уважительного отношения к другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед 

старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 



воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций 

и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи 

связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности 

и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 



изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в 

том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего 

образования на базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 103 часа (3 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», 

«Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по 

выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и др. 



Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом 

солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца 

и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 



зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» 

и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми 

я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

др. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и 

др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В 

краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 

пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов 

«В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, 

соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 



Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. 

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 

под плитой, правда под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» 

и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий 

краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник 

на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», 



«Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по 

одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. 

Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. 

Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и 

др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 

«Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе 

в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 



 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах 

из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 



4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства, в том числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 

народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с 

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в 

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 

осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в 

том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  



 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 



решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в 

том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и 



целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной 

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по 

литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;  



 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

с опорой на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 

в том числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; 

роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; 

роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма 

«Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. 

Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. 



Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; 

стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева 

"Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого 

года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. 

Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, 

В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. 

Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 



культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 

половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 



теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем; 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 



фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном 

процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца 

XIX–XXI века со временем написания, с современностью и традицией; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и 

письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

к изученным в основной школе): 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5     

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5     

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7     

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас 

— и всё былое...») и др. 

 4     

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...») и др. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 6     

1.6 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Одним толчком 
 3     



согнать ладью живую…», «Ещё майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» и др. 

1.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О 

корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

 3     

1.8 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание» 
 10     

1.9 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 
 15     

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», 

«Однодум» и др. 

 2     

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» 

и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

 9     

Итого по разделу  69   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

 1     



Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды»; Г.Флобера «Мадам 

Бовари» и др. 

 2     

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1     

3.3 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 1     

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

 2    
http://www.school. 

edu. ru  

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2    
http://www.school. 

edu. ru  

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На 

дне». 

 5    

http://www.school. 

edu. ru  

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, 

cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. 

Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско» и др. 

 3    

http://www.school. 

edu. ru  



2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и др. Поэма 

«Двенадцать». 

 4    

http://www.school. 

edu. ru  

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 

штанах». 

 4    

http://www.school. 

edu. ru  

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…», 

«Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

 3    

http://www.school. 

edu. ru  

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

 2    
http://www.school. 

edu. ru  



гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др. 

2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и 

др. Поэма «Реквием». 

 4    

http://www.school. 

edu. ru  

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
 2    

http://www.school. 

edu. ru  

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (избранные главы) 
 4    

http://www.school. 

edu. ru  

2.10 М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия»,  4    http://www.school. 



«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) 

edu. ru  

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др. 

 3    

http://www.school. 

edu. ru  

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне 

(по одному произведению не менее чем 

трех писателей по выбору). Например, В. 

П. Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война»; К. Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и др. 

 3    

http://www.school. 

edu. ru  



2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2    
http://www.school. 

edu. ru  

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 

четвертого" 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов 

по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, 

С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить 

иных — тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

 3    

http://www.school. 

edu. ru  

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  



правда под камнем») 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух 

по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…») , «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

 3    

http://www.school. 

edu. ru  

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 
Проза второй половины XX — начала 

XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
 3    

http://www.school. 



одному произведению не менее чем трёх 

прозаиков по выбору). Например, Ф. А. 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты 

из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий 

краем моря», «Белый пароход» и др.); В. 

И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. 

Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

edu. ru  

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов 

 2    
http://www.school. 

edu. ru  



по выбору). Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. 

А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). 

Например, А. Н. Арбузов «Иркутская 

история»; А. В. Вампилов «Старший 

сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 

др. 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, 

М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и 

др. 

 2    

http://www.school. 

edu. ru  



Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. 

М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др. 

 2    
http://www.school. 

edu. ru 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее 

двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

Итого по разделу  4   

Развитие речи  7    http://www.school. 



edu. ru  

Уроки внеклассного чтения  2    
http://www.school. 

edu. ru  

Итоговые контрольные работы  4    
http://www.school. 

edu. ru  

Подготовка и защита проектов  4    
http://www.school. 

edu. ru  

Резервные уроки  2    
http://www.school. 

edu. ru  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   





 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс литературы второй 

половины ХIX века. Основные этапы 

жизни и творчества А.Н.Островского. 

Идейно-художественное своеобразие 

драмы «Гроза» 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

2 Тематика и проблематика пьесы "Гроза"  1    
http://www.school. 

edu. ru  

3 
Особенности сюжета и своеобразие 

конфликта пьесы "Гроза" 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

4 
Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

5 
Смысл названия и символика пьесы. 

Драма «Гроза» в русской критике 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

6 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

7 Резервный урок. Cочинение по пьесе  1    http://www.school. 



А.Н.Островского «Гроза» edu. ru  

8 
Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Гончарова 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

9 
История создания романа "Обломов". 

Особенности композиции 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

10 Образ главного героя. Обломов и Штольц  1    
http://www.school. 

edu. ru  

11 
Женские образы в романе "Обломов" и их 

роль в развитии сюжета 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

12 

Социально-философский смысл романа 

"Обломов". Русская критика о романе. 

Понятие «обломовщина» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

13 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

14 

Основные этапы жизни и творчества 

И.С.Тургенева. Творческая история 

создания романа «Отцы и дети» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

15 
Сюжет и проблематика романа «Отцы и 

дети» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

16 
Образ нигилиста в романе «Отцы и дети», 

конфликт поколений 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  



17 Женские образы в романе «Отцы и дети»  1    
http://www.school. 

edu. ru  

18 
«Вечные темы» в романе «Отцы и дети». 

Роль эпилога 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

19 
Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе «Отцы и дети» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

20 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети»: 

Д.И.Писарев, М.Антонович и др 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

21 

Развитие речи.Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

22 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.И.Тютчева 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

23 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1    
http://www.school. 

edu. ru  

24 
Тема родной природы в лирике 

Ф.И.Тютчева 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

25 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1    
http://www.school. 

edu. ru  

26 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Ф.И.Тютчева 
 1    

http://www.school. 



edu. ru  

27 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. О народных истоках 

мироощущения поэта 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

28 
Гражданская поэзия и лирика чувств 

Н.А.Некрасова 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

29 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Н.А.Некрасова 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

30 

История создания поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр, 

фольклорная основа произведения 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

31 

Сюжет поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»: путешествие как прием 

организации повествования. Авторские 

отступления 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

32 
Многообразие народных типов в галерее 

персонажей «Кому на Руси жить хорошо» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

33 
Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

34 
Основные этапы жизни и творчества А. 

А.Фета. Теория «чистого искусства» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

35 Человек и природа в лирике А.А.Фета  1    http://www.school. 



edu. ru  

36 Художественное мастерство А.А.Фета  1    
http://www.school. 

edu. ru  

37 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения А.А.Фета 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

38 
Подготовка к контрольному сочинению 

по поэзии второй половины XIX века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

39 
Контрольное сочинение по поэзии второй 

половины XIX века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

40 
Основные этапы жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

41 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. Глава «О 

корени происхождения глуповцев» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

42 

Собирательные образы градоначальников 

и «глуповцев».«Опись 

градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.  

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

43 
Подготовка к презентации пректов по 

литературе второй половины XIX века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

44 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1    

http://www.school. 



edu. ru  

45 
Основные этапы жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

46 

История создания романа «Преступление 

и наказание». Жанровые и 

композиционные особенности 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

47 

Основные сюжетные линии романа 

"Преступление и наказание". 

Преступление Раскольникова. Идея о 

праве сильной личности 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

48 
Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

49 

Униженные и оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание». Образ 

Петербурга 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

50 

Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала в романе 

"Преступление и наказание" 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

51 
Библейские мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

52 
Смысл названия романа «Преступление и 

наказание». Роль финала 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

53 
Художественное мастерство писателя. 

Психологизм в романе «Преступление и 
 1    

http://www.school. 



наказание»  edu. ru  

54 

Историко-культурное значение романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

55 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману «Преступление и 

наказание» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

56 
Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Толстого 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

57 
История создания романа «Война и мир». 

Жанровые особенности произведения 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

58 
Смысл названия. Историческая основа 

произведения «Война и мир» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

59 
Роман-эпопея «Война и мир». 

Нравственные устои и жизнь дворянства 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

60 
«Мысль семейная» в романе "Война и 

мир": Ростовы и Болконские 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

61 

Нравственно-философские взгляды 

Л.Н.Толстого, воплощенные в женских 

образах романа "Война и мир" 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

62 
Андрей Болконский: поиски смысла 

жизни 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  



63 Духовные искания Пьера Безухова  1    
http://www.school. 

edu. ru  

64 
Отечественная война 1812 года в романе 

"Война и мир" 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

65 

Бородинское сражение как идейно-

композициионный центр романа "Война и 

мир" 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

66 
Образы Кутузова и Наполеона в романе 

"Война и мир" 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

67 
«Мысль народная» в романе "Война и 

мир".Образ Платона Каратаева 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

68 
Философия истории в романе "Война и 

мир": роль личности и стихийное начало 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

69 
Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

70 
Значение творчества Л.Н.Толстого в 

отечественной и мировой культуре 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

71 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману Л.Н.Толстого 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

72 
Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Лескова. Художественный мир 
 1    

http://www.school. 



произведений писателя edu. ru  

73 

Изображение этапов духовного пути 

личности в произведениях Н.С.Лескова. 

Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

74 
Внеклассное чтение «Любимые страницы 

литературы второй половины XIX века» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

75 
Подготовка к контрольному сочинению 

по прозе второй половины XIX века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

76 
Контрольное сочинение по прозе второй 

половины XIX века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

77 
Основные этапы жизни и творчества 

А.П.Чехова. Новаторство прозы писателя 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

78 
Идейно-художественное своеобразие 

рассказа «Ионыч» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

79 

Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

80 

История создания, жанровые особенности 

комедии «Вишневый сад». Смысл 

названия 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

81 
Проблематика комедии "Вишневый сад". 

Особенности кофликта и системы 
 1    

http://www.school. 



образов. Разрушение «дворянского 

гнезда» 

edu. ru  

82 
Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

83 

Настоящее и будущее в комедии 

"Вишневый сад": образы Лопахина, Пети 

и Ани 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

84 
Художественное мастерство, новаторство 

Чехова-драматурга 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

85 

Значение творческого наследия Чехова 

для отечественной и мировой литературы 

и театра 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

86 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству А.П.Чехова 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

87 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

88 

Поэзия народов России. Страницы жизни 

поэта (по выбору, например, Г.Тукая, 

К.Хетагурова и др.) и особенности его 

лирики 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

89 

Резервный урок. Анализ лирического 

произведения из поэзии народов России 

(по выбору) 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

90 Жизнь и творчество писателя (Ч.Диккенс,  1    http://www.school. 



Г.Флобера и др.). История создания, 

сюжет и композиция произведения 

edu. ru  

91 

Ч.Диккенс. Роман "Большие надежды". 

Тематика, проблематика. Система 

образов 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

92 

Резервный урок. Г. Флобер "Мадам 

Бовари". Художественное мастерство 

писателя 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

93 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

94 
Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. 

Бодлера и др. ), особенности его лирики 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

95 

Резервный урок. Символические образы в 

стихотворениях, особенности 

поэтического языка (на выбор А. Рембо, 

Ш. Бодлера и др. ) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

96 

Жизнь и творчество драматурга (Г. 

Гауптман, Г. Ибсен и др. ). История 

создания, сюжет и конфликт в 

произведении 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

97 

Резервный урок. Г. Ибсен «Кукольный 

дом». Проблематика пьесы. Система 

образов. Новаторство драматурга 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

98 

Резервный урок. Повторение. Сквозные 

образы и мотивы в литературе второй 

половины XIX века 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  



99 

Резервный урок. Обобщение пройденного 

материала по литературе второй 

половины XIX века 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

100 
Внеклассное чтение «В мире современной 

литературы» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

101 

Резервный урок. Подготовка к 

презентации проекта по зарубежной 

литературе начала ХIХ века 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

102 
Презентация проекта по зарубежной 

литературе ХIХ века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0  



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс русской литературы ХХ 

века. Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Куприна. Проблематика рассказов 

писателя 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

2 

Своеобразие сюжета повести А.И. 

Куприна "Олеся". Художественное 

мастерство писателя 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

3 

Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма и 

модернизма 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

4 

Проблематика рассказа Л.Н.Андреева 

«Большой шлем». Трагическое 

мироощущение автора 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

5 

Основные этапы жизни и творчества 

М.Горького. Романтический пафос и 

суровая правда рассказов писателя 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

6 

Социально-философская драма «На дне». 

История создания, смысл названия 

произведения 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

7 
Тематика, проблематика, система образов 

драмы «На дне» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  



8 
«Три правды» в пьесе "На дне" и их 

трагическое столкновение 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

9 
Новаторство Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы "На дне" 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

10 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе М.Горького «На дне» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

11 
Резервный урок. Сочинению по пьесе 

М.Горького «На дне» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

12 

Серебряный век русской 

литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

13 

Художественный мир поэта (на выбор К. 

Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др.). Основные темы и 

мотивы лирики поэта 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

14 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения поэтов Серебряного века 

(по выбору) 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

15 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бунина. Темы и мотивы рассказов 

писателя 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

16 

Тема любви в произведениях И.А.Бунина 

(«Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). Образ Родины 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  



17 

Социально-философская проблематика 

рассказов И.А.Бунина («Господин из Сан-

Франциско») 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

18 

Основные этапы жизни и творчества А.А. 

Блока. Поэт и символизм. Разнообразие 

мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы 

в поэзии. Например, «Незнакомка», «На 

железной дороге», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу безумно жить…» 

и др. 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

19 

Образ «страшного мира» в лирике А.А. 

Блока. Тема Родины. Например, «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «О 

доблестях, о подвигах, о славе...» и др. 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

20 

Поэт и революция. Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать»: история создания, 

многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

21 

Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, 

композиция, многозначность финала. 

Художественное своеобразие языка 

поэмы 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

22 
Подготовка к презентации проекта по 

литературе начала ХХ века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

23 
Презентация проекта по литературе 

начала ХХ века 
 1    

http://www.school. 



edu. ru  

24 

Основные этапы жизни и творчества 

В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

25 

Поэт и революция. Сатира в 

стихотворениях Маяковского 

(«Прозаседавшиеся» и др.) 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

26 

Своеобразие любовной лирики 

Маяковского («Послушайте!», 

«Лиличка!»,«Письмо Татьяне Яковлевой» 

и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

27 
Художественный мир поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

28 

Основные этапы жизни и творчества С.А. 

Есенина. Особенности лирики поэта и 

многообразие тематики стихотворений 

(«Гой ты, Русь, моя родная...», «Собаке 

Качалова», «Не жалею, не зову, не 

плачу…» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

29 

Тема России и родного дома в лирике 

С.А.Есенина. Природа и человек в 

произведениях поэта («Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  



30 

Своеобразие любовной лирики 

С.А.Есенина («Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

31 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике А.А.Блока, 

В.В.Маяковского, С.А.Есенина 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

32 

Страницы жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его поэзии 

(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих 

веков…») 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

33 

Художественное своеобразие поэзии 

Мандельштама. Символика цвета, 

ритмико-интонационное многообразие 

лирики поэта (стихотворения 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

34 

Страницы жизни и творчества 

М.И.Цветаевой. Многообразие тематики и 

проблематики в лирике поэта («Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…» и 

др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

35 

Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди («Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  



Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из 

цикла «Стихи о Москве») и др. ) 

36 

Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Ахматовой. Многообразие тематики 

лирики. Любовь как всепоглощающее 

чувство в лирике поэта («Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

37 

Гражданский пафос лирики 

Ахматовой.Тема Родины и судьбы в 

творчестве поэта («Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», 

«Мне голос был. Он звал утешно…» и 

др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

38 

История создания поэмы А.А.Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

39 

Широта эпического обобщения в поэме 

«Реквием». Художественное своеобразие 

произведения 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

40 
Подготовка к контрольному сочинению 

по литературе первой половины ХХ века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

41 
Контрольное сочинению по литературе 

первой половины ХХ века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  



42 

Страницы жизни и творчества 

Н.А.Островского. История создания, 

идейно-художественное своеобразие 

романа «Как закалялась сталь» 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

43 
Образ Павки Корчагина как символ 

мужества, героизма и силы духа 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

44 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Шолохова. История создания 

шолоховского эпоса. Особенности жанра 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

45 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Система 

образов. Тема семьи. Нравственные 

ценности казачества 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

46 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия 

целого народа и судьба одного 

человека.Проблема гуманизма в эпопее 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

47 

Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

Роль пейзажа в произведении.Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

48 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-

эпопеи М.Шолохова «Тихий Дон» 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

49 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Булгакова. История создания 

произведения «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

50 

Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического 

пространства в романе «Белая гвардия», 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  



«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) . Система образов 

51 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

52 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя.Смысл финала романа 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

53 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению на литературную тему по 

творчеству М.А.Шолохова и 

М.А.Булгакова (по выбору) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

54 

Картины жизни и творчества 

А.Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. Особый тип 

платоновского героя 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

55 

Высокий пафос и острая сатира 

произведений Платонова (одно 

произведение по выбору, например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.). 

Самобытность языка и стиля писателя 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

56 

Страницы жизни и творчества 

А.Т.Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений автора (не 

менее трёх по выбору) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  



57 

Поэт и время. Основные мотивы лирики 

Твардовского. Тема Великой 

Отечественной войны («Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

58 

Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность лирической интонации 

Твардовского («Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

59 
Тема Великой Отечественной войны в 

прозе (обзор). Человек на войне 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

60 

Историческая правда художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. Своеобразие «лейтенантской» 

прозы 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

61 

Героизм и мужество защитников 

Отечества. Традиции реалистической 

прозы о войне в русской литературе 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

62 

Страницы жизни и творчества 

А.А.Фадеева. История создания романа 

«Молодая гвардия». Жизненная правда и 

художественный вымысел 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

63 

Система образов в романе «Молодая 

гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

64 

В.О.Богомолов "В августе сорок 

четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  



65 

Страницы жизни и творчества поэта (Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского и др.). Проблема 

исторической памяти в лирических 

произведениях о Великой Отечественной 

войне 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

66 

Патриотический пафос поэзии о Великой 

Отечественной войне и ее 

художественное своеобразие 

(стихотворения С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. ) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

67 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения о Великой Отечественной 

войне (по выбору) 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

68 

Тема Великой Отечественной войны в 

драматургии. Художественное 

своеобразие и сценическое воплощение 

драматических произведений 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

69 

Внеклассное чтение. «Страницы, 

опаленные войной» по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

70 

Подготовка к контрольному сочинению 

по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

71 

Контрольное сочинение по 

произведениям о Великой Отечественной 

войне 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  



72 

Основные этапы и жизни и творчества 

Б.Л.Пастернака. Тематика и проблематика 

лирики поэта 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

73 
Тема поэта и поэзии. Любовная лирика 

Б.Л.Пастернака 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

74 
Тема человека и природы. Философская 

глубина лирики Пастернака 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

75 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Солженицына. Автобиографизм 

прозы писателя. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Рассказ Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича», 

творческая судьба произведения 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

76 

Человек и история страны в контексте 

трагической эпохи в книге писателя 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

77 
Презентация проекта по литературе 

второй половины ХХ века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

78 

Страницы жизни и творчества 

В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 

писателя (не менее двух по выбору, 

например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

79 
Нравственные искания героев рассказов 

В.М.Шукшина. Своеобразие 
 1    

http://www.school. 



«чудаковатых» персонажей  edu. ru  

80 

Страницы жизни и творчества В. 

Г.Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

81 

Тема памяти и преемственности 

поколений. Взаимосвязь нравственных и 

экологических проблем в произведениях 

В. Г.Распутина (не менее одного 

произведения по выбору, например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 

и др. ) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

82 

Страницы жизни и творчества 

Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 

поэта (не менее трёх стихотворений по 

выбору, например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..» и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

83 

Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Рубцова («В горнице 

моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...» и др. ) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

84 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бродского. Основные темы 

лирических произведений поэта (не менее 

трёх по выбору, например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…») , «На столетие Анны 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  



Ахматовой», «Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. ) 

85 
Тема памяти. Философские мотивы в 

лирике Бродского 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

86 
Своеобразие поэтического мышления и 

языка поэта Бродского 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

87 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения второй половины ХХ века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

88 

Проза второй половины XX – начала XXI 

века. Страницы жизни и творчества 

писателя. «Деревенская» проза. 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и другие) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

89 

Нравственные искания героев в прозе 

второй половины ХХ – начале ХХI века. 

Например, Г.Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне 

ты горько плакал» и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и другие); 

В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  



например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и другие) и 

др. 

90 

Разнообразие повествовательных форм в 

изображении жизни современного 

общества. Например, Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем 

моря», «Белый пароход» и другие); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); В.О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и другие); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат») и др. 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

91 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Страницы жизни и творчества 

поэта (на выбор Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко и др.).Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

92 

Художественные приемы и особенности 

поэтического языка автора (на выбор Б. 

А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. 

С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

93 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  

94 Литература народов России: страницы  1    http://www.school. 



жизни и творчества писателя (не менее 

одного произведения по выбор, например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.). Художественное 

произведение в историко-культурном 

контексте 

edu. ru  

95 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества поэта (на выбор Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

др.). Лирический герой в современном 

мире 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

96 

Разнообразие тем и проблем в зарубежной 

прозе ХХ века. Страницы жизни и 

творчества писателя (не менее одного 

произведения по выбору, например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; 

Ф. Кафки «Превращение», Дж. Оруэлл 

«1984»; Э. М. Ремарк «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища»; 

Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; 

Г. Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). 

Творческая история произведения 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

97 

Проблематика и сюжет произведения (не 

менее одного произведения по выбору, 

например, произведения Р. Брэдбери «451 

 1    
http://www.school. 

edu. ru  



градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллс «Машина времени»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др.). Специфика жанра 

и композиции. Система образов 

98 

Резервный урок. Художественное 

своеобразие произведений зарубежной 

прозы ХХ века. Историко-культурная 

значимость 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

99 

Общий обзор европейской поэзии XX 

века. Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора (не 

менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору, например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др.) 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  

100 

Общий обзор зарубежной драматургии 

ХХ века. Своеобразие конфликта в пьесе. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в 

мире условностей и мнимых ценностей 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

 1    

http://www.school. 

edu. ru  



„Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.) 

101 
Урок внеклассного чтения по зарубежной 

литературе ХХ века 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

102 
Презентация проекта по литературе 

второй половины ХХ - начала ХXI веков 
 1    

http://www.school. 

edu. ru  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0  





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 11 класс/ Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и другие; под редакцией Журавлева В.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013  

 Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 

 Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 9-11 классы. – СПб: 

издательский дом «Литера», 2015 

 Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - 

пресс, 2016 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 



 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

 общеобразовательный портал» 

  http://www.ict.edu.ru – специализированный портал 

«Информационнокоммуникационные технологии в образовании» 

  http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и 

 образование» 

  http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

  http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

 информационный портал 

  http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-

портал, 

 включающий обучение школьников 

  http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

  http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный 

интернетпортал«Русский язык»). 

  http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты 

«Литература». 

  http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир 

русского слова» 

  http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

  http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. 



Литература.» 

 Московского центра интернет-образования 

  http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

  http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы 

литературы» 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 
Итоговое тестирование по литературе за курс 10 класса 

 

1 вариант 

 

Часть 1 

 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1-В7, С1. 

     

    Князь Андрей, думавший, что ему было все равно, возьмут или не возьмут Москву 

так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, 

схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно 

блестели, и губа дрожала, когда он опять начал говорить.  

    - Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда 

стоит того идти на верную гибель, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел 

Иваныч обидел Михаила Ивановича. А ежели война как теперь, так война. И тогда бы 

интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и 

гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили 

драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое 

гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо понимать строго и 

серьезно эту страшную необходимость. Все в этом: откинуть ложь, и война так война, 

а не игрушка. А то война – это любимая забава праздных и легкомысленных людей… 



Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном 

деле, какие нравы военного общества? Цель войны – убийство, орудия войны – 

шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство 

для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы 

военного сословия – отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, 

жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то – это высшее сословие, почитаемое 

всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил 

народа, дают большую награду… Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, 

перебьют, покалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные 

молебны за то, что погибли много людей (которых число еще прибавляют), и 

провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. 

Как бог оттуда смотрит и слушает их! – тонким, писклявым голосом прокричал князь 

Андрей. – Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал 

понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и 

зла… Ну, да и ненадолго! – прибавил он. – Однако ты спишь, да и мне пора, поезжай в 

Горки, - вдруг сказал князь Андрей. 

   - О нет! Отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.  

    - Поезжай, поезжай: перед сраженьем нужно выспаться, - повторил князь Андрей. 

Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. – Прощай, ступай, - прокричал он. 

– Увидимся ли, нет… - И он, поспешно повернувшись, ушел в сарай. 

    Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице 

князя Андрея, было ли оно злобно или нежно. 

    Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать 

домой. «Нет, ему не нужно! – решил сам собой Пьер, - и я знаю, что это наше 

последнее свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки. 

 

                                                               (Л.Н.Толстой «Война и мир») 

 

  При выполнении заданий В1-В6 запишите ваш ответ в бланк ответов №1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать 

в виде слова или сочетания слов. Каждую букву пишите в отдельной клеточке 

разборчиво. Слова пишите без пробелов, знаков препинания и кавычек. 

 

В1. Назовите сражение, накануне которого происходит разговор между князем 

Андреем и Пьером. 

В2. Укажите жанр, к которому принадлежит «Война и мир». 

В3. В данном эпизоде образ князя Андрея раскрывается объективно в связи с 

закономерностями  эпохи. Какое литературное направление второй половины 19 века 

считало этот принцип главным в изображении действительности? 

В4. Значительную часть данного эпизода занимает развернутое высказывание князя 

Андрея о войне. Как называется такое высказывание? 

В5. В данном эпизоде отображено внутренне состояние князя Андрея. Каким термином 

обозначается изображение душевной жизни человека в художественном 

произведении? 

В6. В речи князя Андрея встречаются эмоционально-оценочные 

определения(«страшную необходимость», «праздных и легкомысленных людей»). Как 

называется это средство художественной выразительности? 

 

Для выполнения заданий С1 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а потом дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 



 

С1. Как воплотилась в этом эпизоде мысль Толстого об антигуманном характере 

войны? 

 

Часть 2. 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания В7-В11, С2.    

 

ТУЧА 

 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя облегала; 

И ты из давала таинственный гром 

И алчную землю поила дождем. 

 

Довольно, сокройся! Пора миновалась, 

Земля освежилась, и буря промчалась, 

И ветер, лаская листочки древес, 

Тебя с успокоенных гонит небес. 

 

                                       (А.С.Пушкин) 

 

В7. Как называется вид рифмовки, который использует Пушкин в стихотворении 

«Туча»? 

В8. Укажите название художественного приема, к которому прибегает Пушкин в 

следующих строках: 

Одна ты несешься по ясной лазури,  

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

В9. Как называется прием «очеловечивания» явлений природного мира, к которому 

прибегает Пушкин, рисуя образ «последней тучи рассеянной бури»? Укажите термин. 

В10. Назовите художественный прием, основанный на противопоставлении 

разнородных явлений («унылая тень» - «ликующий день»)? 

В11. Назовите художественное средство, многократно используемое в стихотворении и 

усиливающее эмоциональное звучание образов («ясная лазурь», «алчная земля», 

«унылая тень» и т.д.)? 

 

Для выполнения заданий С2 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а затем дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

 

С2. Кто из русских поэтов следовал пушкинской традиции в изображении природы и 

человека? 

 

 

 



 

Часть 3 

 

Для выполнения задания части 3 используйте бланк ответов №2. Дайте полный 

развернутый ответ на проблемный вопрос(в объеме не менее 200 слов), привлекая 

необходимые теоретико-литературные знания, опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и по возможности раскрывая собственное видение 

проблемы 

 

С3. Как вы понимаете слова критика об образе Акакия Акакиевича: через «холодный, 

злобный юмор» звучит «любовь общая, мировая, христианская»? (По повести 

Н.В.Гоголя «Шинель»)  

 



Итоговое тестирование по литературе за курс 10 класса 

 

2 вариант 

 

Часть 1 

 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1-В6, С1. 

 

    - Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, - загорячился студент. -  Я сейчас, 

конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, 

злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама 

не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? 

Понимаешь? 

    - Ну, понимаю, - отвечал офицер, внимательно уставившись в горячившегося 

товарища. 

    - Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром 

без поддержки, и это тысячами, и это повсюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, 

которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! 

Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семей, 

спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических 

больниц, - и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их 

помощью посвятить потом всего себя на служение всему человечеству и общему делу: 

как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых 

дел? Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика! Да и что значит на 

общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь 

вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Лона чужую жизнь 

заедает: она намедни Лизавете палец со зла укусила; чуть-чуть не отрезали! 

    - Конечно, она недостойна жить, - заметил офицер, - но ведь тут природа. 

    - Э, брат, да ведь природу направляют и поправляют, а без этого пришлось бы 

потонуть в предрассудках. Без этого бы ни одного великого человека не было. Говорят: 

«долг, совесть», - я ничего не хочу говорить против долга и совести, - но ведь как мы 

их понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос. Слушай! 

    - Нет, ты стой; я тебе задам вопрос. Слушай!  

    - Ну! 

    - Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты сам старуху 

или нет?  

    - Разумеется, нет! Я для справедливости… Не во мне тут идело… 

    - А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости! 

Пойдем еще партию! 

                                                 (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»)   

 

При выполнении заданий В1-В6 запишите ваш ответ в бланк ответов №1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать 

в виде слова или сочетания слов. Каждую букву пишите в отдельной клеточке 

разборчиво. Слова пишите без пробелов, знаков препинания и кавычек. 

 

В1. В каком городе происходит разговор студента и офицера? 

В2. Кто стал случайным свидетелем разговора студента и офицера? 



В3. В разговоре студента и офицера указаны важные, типический черты жизни, 

описанные объективно. Какое литературное направление второй половины 19 века 

широко использовало такой способ отображения действительности? 

В4. Студент и офицер высказывают разные точки зрения на возможность убийства 

старухи и на общественную справедливость. Укажите термин, которым в 

художественном произведении называется столкновение взглядов, жизненных 

принципов героев. 

В5. В репликах студента многократно используются слова, обозначающие 

преувеличенно большое количество («сто, тысячу добрых дел и начинаний», 

«сотни…тысячи существований», «тысячи жизней» и т.д.). Какой художественный 

троп здесь использован? 

В6. Взволнованность речи студента создается восклицательными и вопросительными 

предложениями, не требующими ответа. Как называются в литературоведении такие 

вопросы и восклицания?  

  

 

Для выполнения заданий С1 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а потом дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

 

С1. Как разговор студента и офицера повлиял на развитие идеи Раскольникова? 

 

Часть 2. 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания В7-В11, С2.    

    

Есть в осени первоначальной, 

Короткая, но дивная пора –  

Весь день стоит как бы хрустальный,  

И лучезарны вечера… 

 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто все – простор везде, -  

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь –  

И льется чистая и светлая лазурь  

На отдыхающее поле…                                         (Ф.И.Тютчев) 

 

В7. Какому жанру классической поэзии близко это стихотворение? 

В8. Первая и вторая строки второй и третьей строф построены на противопоставлении 

реально существующего осеннего поэтического мира миру ушедшему и миру 

наступающему. Как называется этот художественный прием? 

В9. Для создания поэтического настроения Тютчев использует определения «чистая», 

«теплая» и т.д. Как называется это художественное средство? 

В10. Определите размер, которым написано стихотворение Тютчева «Есть в осени 

первоначальной». 

В11. Укажите номер строфы, в которой характер рифмовки отличается от характера 

рифмовки остальных строф. Номер строфы запишите словом. 



 

Для выполнения заданий С2 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а затем дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

 

С2. Какие русские поэты, изображая природу, стремились осмыслить вечные вопросы 

бытия? 

Часть 3 

 

Для выполнения задания части 3 используйте бланк ответов №2. Дайте полный 

развернутый ответ на проблемный вопрос(в объеме не менее 200 слов), привлекая 

необходимые теоретико-литературные знания, опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и по возможности раскрывая собственное видение 

проблемы.  

 

С3. Почему нравы города Калинова Кулигин называет «жестокими»? (По пьесе 

Островского «Гроза») 

 

  

 

Итоговое тестирование по литературе за курс 10 класса 

 

3 вариант 

 

Часть 1 

 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1-В7, С1. 

 

   - Дай же отряхнуться, папаша, - говорил несколько сиплым от дороги, но звонким 

юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, - я тебя всего 

запачкаю. 

   - Ничего, ничего, - твердил, умильно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил 

рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. – Покажи-ка себя, 

покажи-ка, - прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к 

постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее». 

    Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся 

немного, словно робел. Аркадий остановил его. 

    - Папаша, сказал он, - позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, 

Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился 

погостить у нас. 

    Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в 

длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его 

обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал. 

   - Душевно рад, - начал он, - и благодарен за доброе намерение посетить нас; 

надеюсь…позвольте узнать ваше имя и отчество? 

   - Евгений Васильев, - отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, 

отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и 

худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими 

зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось 

спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.  



   - Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас, - 

продолжал Николай Петрович. 

   Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял 

фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных 

выпуклостей просторного черепа. 

   - Так как же, Аркадий, - заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, - 

сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите? 

   - Дома  отдохнем, папаша; вели закладывать. 

   - Сейчас, сейчас, - подхватил отец. – Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, 

поживее. 

   Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барина, а 

только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами. 

 

                                                              (И.С.Тургенев. «Отцы и дети»)   

   

При выполнении заданий В1-В6 запишите ваш ответ в бланк ответов №1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать 

в виде слова или сочетания слов. Каждую букву пишите в отдельной клеточке 

разборчиво. Слова пишите без пробелов, знаков препинания и кавычек. 

 

В1. Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной 

Тургеневым картины мира? 

В2. Назовите героя произведения, который станет идейным антиподом Базарова. 

В3. Какое место занимает приведенный эпизод в сюжете произведения? 

В4. Как называется форма общения между персонажами, основанная но обмене 

репликами и использованная Тургеневым в данном фрагменте? 

В5. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его 

внешности.(«Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным 

носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, 

оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.») 

В6. Как называется изобразительная подробность, при помощи которой писатель 

создает художественный образ («обнаженная красная рука», высокий лоб)? 

 

Для выполнения заданий С1 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а потом дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

 

С1. В чем, по Тургеневу, заключается сложность диалога «отцов и детей»? 

 

Часть 2. 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания В7-В11, С2.  

 

О, как мы убийственно мы любим, 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей! 

 

Давно ль, гордясь своей победой, 

Ты говорил: она моя… 

Год не прошел – спроси и сведай, 



Что уцелело от нея? 

 

Куда ланит девались розы, 

Улыбка уст и блеск очей? 

Все опалили, выжгли слезы 

Горючей влагою своей. 

 

Ты помнишь ли, при нашей встрече, 

При первой встрече роковой, 

Ее волшебный взор, и речи, 

И смех младенчески-живой? 

 

И что теперь? И где все это? 

И долговечен ли был сон? 

Увы, как северное лето,  

Был мимолетным гостем он! 

 

Судьбы ужасным приговором 

Твоя любовь для ней была, 

И незаслуженным позором 

На жизнь ее она легла! 

 

Жизнь отреченья, жизнь страданья! 

В ее душевной глубине 

Ей оставались вспоминанья… 

Но изменили и оне. 

 

И на земле ей дико стало, 

Очарование ушло… 

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала 

То, что в душе ее цвело. 

 

И что ж от долгого мученья, 

Как пепл, сберечь ей удалось? 

Боль, злую боль ожесточенья, 

Боль без отрады и без слез! 

 

О, как убийственно мы любим! 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей! 

 

                             (Ф.И.Тютчев) 

 

В7. Определите вид пафоса, которым проникнуто стихотворение. 

В8. Как называется художественный прием, использованный автором в предпоследней 

строфе («Боль, злую боль ожесточенья, // Боль без отрады и без слез!») 

В9. Настроении лирического героя передается  с помощью образных определений 

(«буйная слепота», «горючая влага»). Укажите термин, которым  в теории литературы 

обозначаются такие художественные определения. 



В10. Как называется художественный прием, использованный автором в пятой строфе: 

«Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он!» 

В11. К какой разновидности лирики, воспроизводимой интимные душевные 

переживания, относят стихотворение «О, как убийственно мы любим? 

 

 

Для выполнения заданий С2 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а затем дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений 

 

С2. В каких стихотворениях русских поэтов тема любви звучит трагически? 

 

Часть 3  

 

Для выполнения задания части 3 используйте бланк ответов №2. Дайте полный 

развернутый ответ на проблемный вопрос(в объеме не менее 200 слов), привлекая 

необходимые теоретико-литературные знания, опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и по возможности раскрывая собственное видение 

проблемы.  

 

С3. Что страшней для автора поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: помещичий 

деспотизм или добровольное холопство? 

 

 

Итоговое тестирование по литературе за курс 10 класса 

 

4 вариант 

 

Часть 1 

 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1-В7, С1. 

  

    Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у 

человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни 

наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома 

– а он был почти всегда дома, - он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы 

его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три 

комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек 

мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была 

чехлами, шторы спущены. Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась 

прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою 

материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. 

Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество 

красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым 

взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти декорум 

неизбежных приличий, лишь отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об 

этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими 

тяжелыми, не грациозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у 

одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. Точно тот же характер 

носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство 

своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда 



натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою 

собственность, а может быть, и еще более холодного воззрения на тот же предмет 

слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал 

господствующею в нем запущенностью и небрежностью. По стенам, около картин, 

лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того, чтобы 

отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания ни них по 

пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало 

забытое полотенце; на столе редкой утро не стояла неубранная от вчерашнего ужина 

тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой и не валялись хлебные крошки. Если бы 

не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не 

сам хозяин, лежащий на ней, то можно было подумать, что тут никто не живет – так 

все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого 

присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась 

газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты 

были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер 

газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы 

разве только с жужжанием испуганная муха 

 

В1. Определите разновидность жанра романа, к которому относится произведение 

Обломова. 

В2. Назовите статью Н.А.Добролюбова, посвященную роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

В3. С помощью какого художественного приема в первом абзаце автор подчеркивает 

неизменность, неподвижность жизни героя («Когда он был дома – а он был почти 

всегда дома, - он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, 

служившей ему спальней, кабинетом и приемной».) 

В4. Укажите термин, которым обозначают описание внутреннего убранства 

помещения. 

В5. Укажите изобразительно-выразительное средство, использованное Гончаровым 

при описании кабинета Обломова («чистый вкус», «тяжелые, не грациозные стулья» и 

др.) 

В6. Как в литературоведении называется особо значимый, выделенный элемент 

художественного образа, подробность, помогающая раскрыть характер героя(«паутина, 

напитанная пылью», «нумер газеты…прошлогодний,»)? 

 

 

Для выполнения заданий С1 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а потом дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

 

С1. Что такое «обломовщина»? 

 

Часть 2. 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания В7-В11, С2.    

 

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. 

 

            (Ф.И.Тютчев) 

 

В7. К какой разновидности лирики, посвященной вопросам осмысления сущности 

мира и человека, относится стихотворение Тютчева? 

В8. Как переводится название стихотворения? 

В9. Какая композиционная особенность стихотворения помогает понять завершающую 

мысль каждой строфы и отсылает к названию? 

В10. В первой строфе Тютчев создает поэтический образ, используя прием 

уподобления («как звезды в ночи»). Назовите вид тропа. 

В11. Во второй строфе поэт заостряет проблему, используя вопрос, не требующий 

ответа («Другому как понять тебя?»). Как называется такой тип вопроса? 

 

Для выполнения заданий С2 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер 

задания, а затем дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений 

  

С2. Кто из русских поэтов 19 века обращался к теме «невыразимого»? 

 

Часть 3  

 

Для выполнения задания части 3 используйте бланк ответов №2. Дайте полный 

развернутый ответ на проблемный вопрос(в объеме не менее 200 слов), привлекая 

необходимые теоретико-литературные знания, опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и по возможности раскрывая собственное видение 

проблемы.  

 

С3. Почему Пьер Безухов разочаровался в идеях масонства?  

 Ответы  

Вариант

ы 

1 вариант 2 вариант 3 вариант  4 вариант 

В1 Бородинское  Петербург Реализм Социально-

философский 



В2 Роман-эпопея Раскольнико

в 

Павел 

Петрович 

Кирсанов 

Что такое 

обломовщина? 

В3 Реализм Реализм Завязка Повтор 

В4 Монолог Конфликт Диалог Интерьер 

В5 Пафос Гипербола Портрет Эпитет 

В6 Эпитет Риторически

е 

Художественна

я деталь 

Художественна

я деталь 

В7 Парная, 

смежная 

Элегия Трагический Философская  

В8 Анафора Антитеза Повтор Молчание 

В9 Олицетворени

е 

Эпитет Эпитет Рефрен 

В10 Антитеза Ямб Сравнение Сравнение 

В11 эпитет третья Любовная  Риторический 

вопрос 
  

Контрольная работа по творчеству Максима Горького 

Вариант 1 

Часть 1 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания B1-B12. 

 

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу. 

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я 
работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью 
виноградных лоз и, лёжа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты 
тех людей, что пошли к морю. 

Они шли, пели и смеялись; мужчины - бронзовые, с пышными, черными усами и густыми 
кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки - весёлые, 
гибкие, с тёмно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и чёрные, были 
распущены, ветер, тёплый и лёгкий, играя ими, звякал монетами, вплетёнными в них. 
Ветер тёк широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, 
рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся 
вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили всё дальше от 
нас, а ночь и фантазия одевали их всё прекраснее. 

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех... 

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до 
вечера обильно смоченной дождём. Ещё и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, 
странных очертаний и красок, тут - мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там 
- резкие, как обломки скал, матово-чёрные или коричневые. Между ними ласково блестели 
тёмно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звёзд. Всё это - звуки и 
запахи, тучи и люди - было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И 
всё как бы остановилось в своём росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, 
перерождался в печальные вздохи. 

- Что ты не пошёл с ними? - кивнув головой, спросила старуха Изергиль. 



Время согнуло её пополам, чёрные когда-то глаза были тусклы и слезились. Её сухой 
голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями. 

- Не хочу, - ответил я ей. 

- У!., стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши 
девушки... А ведь ты молодой и сильный... 

Луна взошла. Её диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой 
степи, которая на своём веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, 
отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от 
листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени 
облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей. 

- Смотри, вон идёт JIappa! 

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: 
там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей 
и ниже сестёр, - она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и 
скорее, чем они. 

- Никого нет там! - сказал я. 

- Ты слеп больше меня, старухи. Смотри - вон, тёмный, бежит степью! 

Я посмотрел ещё и снова не видел ничего, кроме тени. (М.А. Горький, «Старуха 
Изергиль».) 

 

B1        Назовите литературное направление, во II половине XIX в. уступившее место 
реализму и возрождённое в ранней прозе М. Горького. 

B2        Укажите жанр, к которому принадлежит произведение М. Горького «Старуха 
Изергиль». 

В3        В начале фрагмента даётся описание группы молдаван, возвращавшихся с работы. 
Как называется средство характеристики персонажей, строящееся на описании их 
внешности? 

B4        Значительное место в приведённом фрагменте занимает описание вечерней 
природы. Каким термином обозначается такое описание? 

B5        Назовите приём, используемый автором в тексте: «обрывки туч... мягкие, как клубы 
дыма»; «мрачные все, как демоны». 

B6        Приведённый фрагмент открывает повествование. Как называется часть 
композиции произведения, знакомящая с обстановкой действия и предваряющая завязку? 

В7        К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ                        ЛИНИЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

А) Аркадэк                        А) гордый шляхтич, покоривший сердце Изергиль 

Б) Ларра                         Б) маленький турок, бежавший с Изергиль от отца 

В) Данко                         В) сын орла из легенды о наказанной гордыне 

                                  Г) легендарный герой, спасший своё племя от гибели 

B8        О ком из героев рассказа Максима Горького сказано: «сын орла и женщины», «он 
был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу», «У него не 
было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел этого»? 



B9         Кто из героев произведений М. Горького "разорвал руками себе грудь и вырвал из 
нее свое сердце", горящее "факелом великой любви к людям"? 

В10        Укажите, какой новый тип героя ввел М. Горький в своих произведениях. 

B11        Что выполняет роль обрамления в ранних рассказах М. Горького? 

B12        Какой художественный прием использован писателем в следующем отрывке в 
выделенных предложениях? "Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты 
лохматых туч, море было спокойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным 
соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов... Море спало здоровым, 
крепким сном работника, который сильно устал за день". 

 

 

Часть 2 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания B13-B24. 

Анна. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми, поешь. 

Клещ (подходя к ней). А ты - не будешь? 

Анна. Не хочу... На что мне есть? Ты - работник... тебе - надо... 

Клещ. Боишься? Не бойся... может, ещё... 

Анна. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж... 

Клещ (отходя). Ничего... может - встанешь... бывает! (Уходит в кухню.) 

Актёр (громко, как бы вдруг проснувшись). Вчера, в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, 
говорит, организм - совершенно отравлен алкоголем... 

Сатин (улыбаясь). Органон... 

Актёр (настойчиво). Не органон, а ор-га-ни-зм... 

Сатин. Сикамбр... 

Актёр (машет на него). Э, вздор! Я говорю - серьёзно... да. Если организм - отравлен... 
значит - мне вредно мести пол... дышать пылью... 

Сатин. Макробиотика... ха! 

Бубнов. Ты чего бормочешь? 

Сатин. Слова... А то ещё есть - транс-сцедентальный... 

Бубнов. Это что? 

Сатин. Не знаю... забыл... 

Бубнов. А к чему говоришь? 

Сатин. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова - надоели! 
Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз... 

Актёр. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!» Хорошая вещь... Я играл в ней 
могильщика... 

Клещ (выходя из кухни). Ты с метлой играть скоро будешь? 

Актёр. Не твоё дело (Ударяет себя в грудь рукой.) «Офелия! О... помяни меня в твоих 
молитвах!..» 



За сценой, где-то далеко, - глухой шум, крики, свисток полицейского. Клещ садится за 
работу и скрипит подпилком. (М.А. Горький «На дне».) 

 

B13        Назовите литературное направление, основному принципу которого - 
исследованию сложной взаимосвязи характеров и сформировавших их социальных 
обстоятельств - следует М. Горький в пьесе «На дне». 

B14         К какому роду литературы принадлежит произведение М. Горького? 

B15        Как называется элемент сюжета, характеризующий действующих лиц, их 
взаимоотношения и предшествующий завязке? 

В16        Установите соответствие между персонажами пьесы и обстоятельствами, которые 
привели их в ночлежку. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ                ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

А) Сатин                А) служил в Казённой палате, за растрату денег попал в тюрьму, затем 
оказался в ноч                        лежке 

Б) Барон                Б) был скорняком, владельцем мастерской; уйдя от жены, лишился 
«своего заведения»                         и оказался в ночлежке 

В) Бубнов                В) был сторожем на даче в Сибири; ночлежка - один из пунктов его 
странствий 

                          Г) из-за сестры «убил подлеца в запальчивости и раздражении», попал в 
тюрьму, после тюрьмы оказался в ночлежке 

B17        Столкновения между героями обнаруживаются с самого начала пьесы. Как 
называется непримиримое противоречие, лежащее в основе драматургического действия? 

B18        Каким термином обозначаются авторские пояснения, комментирующие действия 
персонажей (выходя из кухни; ударяет себя в грудь рукой и т.п.)? 

В19        Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими 
(упоминающимися) в данном фрагменте, и их афористичными высказываниями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ                ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

А) Лука                 А) «А ниточки-то гнилые...» 

Б) Бубнов                Б) «Образование — чепуха, главное — Талант» 

В) Актёр                 В) «Че-ло-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!» 

                          Г) «Мяли много, оттого и мягок...» 

B20        Развитие действия сопровождается чередованием реплик действующих лиц. 
Укажите термин, обозначающий такую форму художественной речи. 

В21        Кому из героев пьесы Максима Горького «На дне» принадлежит приведенные 
высказывания? «Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за 
любовь, за ум...», «Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... 
уважать надо!», «Человек — выше сытости!..» 

В22        На известие о каком событии в пьесе Максима Горького «На дне» Сатин 
откликается: «Эх... испортил песню... дуррак!»? 



B23        Как называются устойчивые сочетания, характерные для речи Сатина, например, 
«дважды убить нельзя»? 

B24        Как в литературоведении называются имена героев, отражающие особенности их 
личности и характера? 

 

Часть 3 

Прочитайте внимательно предложенные темы творческих работ С1-С3. Выберите только 
одну и напишите сочинение. 

С1. Каково значение легенд о Ларре и Данко в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»? 

С2. Какова роль природы в рассказе М.Горького «Старуха Изергиль»? 

С3. Почему пьесу М. Горького «На дне» называют социально-философской драмой? 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания B1-B12. 

 

Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход 
солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы 
дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко 
жаркого там. 

Вот какая щедрая земля в той стране! 

 Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою 
силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками. 

 Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, 
спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на 
землю. Тогда пошли искать девушку, но - не нашли ее. И забыли о ней, как забывают об 
всем на земле. Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею 
был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, 
где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот 
его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо 
и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них... 

 Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только 
глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, 
если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с 
равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным 
наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи 
вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если 
все чтут их - он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. 
Рассердились и сказали: 

 - Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет. (М. Горький, «Старуха Изергиль».) 

 

B1        Какое литературное направление нашло воплощение в ранних произведениях М. 
Горького «Макар Чудра», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль» 
и т. д.? 

B2        Кто выступает повествователем в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль»? 



В3        На сколько частей композиционно делится повествование в рассказе Максима 
Горького «Старуха Изергиль»? 

В4        К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ                        ЛИНИЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

А) Ларра                        А) легендарный герой, спасший своё племя от гибели 

Б) Данко                         Б) маленький турок, бежавший с Изергиль от отца 

В) Аркадэк                    В) сын орла из легенды о наказанной гордыне 

                                  Г) гордый шляхтич, покоривший сердце Изергиль 

B5        В данном фрагменте изображено столкновение позиций героев. Выпишите термин, 
обозначающий такое столкновение в литературном произведении. 

B6        Каким термином обозначают какую-либо значимую подробность, важную для 
понимания цельного художественного образа (например, «холодные и гордые» глаза 
героя)? 

B7        Как называется средство художественной изобразительности, с помощью которого 
автор характеризует персонажей: «черноволосую и нежную, как ночь», «сильный, как сама 
она», «глаза, как у царя птиц»? 

B8        Определите, какой стилистический прием, свойственный поэтической речи, М. 
Горький использует в тексте: «И забыли о ней», «И, когда ее спросили», «И разговаривали 
с ним» и т. д.? 

В9        Кто в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль» произносит: «В жизни всегда 
есть место подвигам»? 

B10        Что выполняет роль обрамления в ранних рассказах М. Горького? 

В11        Какое преступление совершил герой рассказа Максима Горького «Старуха 
Изергиль» Лappa? 

В12        Какое изобразительно-выразительное средство использовано М.Горьким в 
словосочетаниях: "стрелы жалкие", "солнца, жестоко жаркого", "могучее племя"? 

 

Часть 2 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания B13-B24. 

Лука (задумчиво, Бубнову). Вот... ты говоришь — правда... Она, правда-то, — не всегда по 
недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай: знал 
я одного человека, который в праведную землю верил... 

Бубнов. Во что-о? 

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, 
дескать, земле — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг 
дружке — завсяко-просто — помогают... и все у них славно-хорошо! И вот человек все 
собирался идти... праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и, когда 
приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, — духа он не терял, а все, 
бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Еще несколько — пожду... а 
потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю...» Одна у него радость была 
— земля эта... 

Пепел. Ну? Пошел? 



Бубнов. Куда? Хо-хо! 

Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, ученого... с 
книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: 
«Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?» Сейчас 
это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде праведной 
земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет!.. 

Пепел (негромко). Ну? Нету? 

Бубнов хохочет. 

Наташа. Погоди ты... ну, дедушка? 

Лука. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и 
планы твои — ни к чему, если праведной земли нет... Ученый — в обиду. Мои, говорит, 
планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился 
— как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! 
Грабеж!.. И говорит он ученому: «Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый...» Да в 
ухо ему — раз! Да еще!.. (Помолчав.) А после того пошел домой — и удавился!.. 

Все молчат. 

Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу. (М. Горький, «На дне».) 

B13        Укажите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

B14        Во фрагменте изображено острое столкновение позиций героев. Как называется 
такое столкновение в произведении? 

В15        Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими 
в данном фрагменте, и родом их занятий. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ                РОД ЗАНЯТИЙ 

А) Лука                 А) слесарь 

Б) Бубнов                Б) вор 

В) Пепел                 В) картузник 

                          Г) странник 

В16        Где происходят события пьесы Максима Горького «На дне»? 

B17        Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими 
в данном фрагменте, и их дальнейшей судьбой. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ                ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А) Лука                 А) хотел бы иметь бесплатный трактир 

Б)  Бубнов                Б) внезапно исчезает из ночлежки 

В)  Пепел                 В) умирает от тяжелой болезни 

                          Г) убивает хозяина ночлежки 

 

В18        На известие о каком событии в пьесе Максима Горького «На дне» Сатин 
откликается: «Эх... испортил песню... дуррак!»? 



B19        В своей речи Лука рассказывает о герое, который не участвует в действии. Как в 
литературоведении называется такой персонаж? 

B20        Из первой реплики Луки выпишите слово, повтор которого усиливает звучание 
главной темы фрагмента. 

В21        Кто из героев пьесы Максима Горького «На дне» считает, что «для лучшего люди-
то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё — хлам-народ... И вот от них 
рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля, — всех превысил, 
и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело 
на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и 
прочие рабочие люди... и все крестьяне... и даже господа — для лучшего живут! Всяк 
думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сту лет... а может, и 
больше — для лучшего человека живут!»? 

B22        Как называются пояснения автора к тексту пьесы («негромко», «задумчиво, 
Бубнову»)? 

B23        Какая сцена является завязкой внутреннего конфликта в пьесе М. Горького «На 
дне»? 

B24         Судьба кого из героев пьесы сложится трагически? 

Часть 3 

Прочитайте внимательно предложенные темы творческих работ С1-С3. Выберите только 
одну и напишите сочинение. 

С1. Каково значение образов-символов в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»? 

С2. Каковы представления о «правде и лжи» героев пьесы М. Горького «На дне» Луки и 
Сатина? 

С3. Портрет одного из босяков, героев пьесы М.Горького «На дне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

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 

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. 

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» 

 

 

Приложение №3 

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. 

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 
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