


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе следующих 

документов 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 

г. №1644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

 ООП МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2» 

 Учебный план МБОУ МО Плавский район»Плавская СОШ №2» на 2020 – 

2021 учебный год 

 «Положения о рабочей программе» МО Плавский район «Плавская СОШ 

№2» 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений «Программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений» / Ю. В.Лебедева и 

др.// Программно-методические материалы. – М: «Просвещение», 2020г. 

Цели и задачи изучения предмета 
     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;   

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

 гражданской позиции, чувства патриотизма,  любви и уважения в литературе, к 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

 читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе сети Интернет. 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 
     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные 

компетенции: 
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 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения); 

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности); 

  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать ее); 

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими 

и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе); 

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного 

и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки). 

Формы, методы, технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-

ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие 

формы организации учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий 

используются следующие виды деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических 

технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное 

обучение, развивающее обучение,  ИКТ в преподавании литературы. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при 

изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 

нового материала (беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; 



индивидуальный опрос; подготовка сообщений; составление схем, таблиц, 

написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста,  составление простого или сложного 

плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, сочинение 

налитературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: 

анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов, сочинение на основе литературного произведения или 

анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская 

 работа. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 
       Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, 

ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый 

материал по всем разделам Примерной программы: 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2020; 

 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2020 

     Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, 

заложенные в Федеральном стандарте. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
      Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи, поэтому используются следующие 

виды работ: 

     Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

изучаемого текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе, 

пьесы, критической статьи и т. д.         

     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов.         

     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного.             Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, 



спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское 

чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, 

связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного 

вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских 

библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

     Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

      Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории 

литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. 

помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-

литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 

     В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-

литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное 

изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX 

века на историко-литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной 

литературы. 

    

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 11 класс - 99 часов   (3 недельных часа) 

       Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным 

базисным учебным планом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Личностные результаты 

1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций 

2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

12.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 



Предметные результаты 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 



 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

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

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 



• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, духовное 

многообразие современного мира; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям; 

 освоение социальных норм, правил поведения. 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса 

к проектно-творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Регулятивные УУД 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 
 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Общие предмет понимание ключевых проблем изученных произведений. 



 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 



Планируемые результаты изучения курса «Литература» у выпускников основной 

средней школы. 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс построен с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного 

читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 

классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 



- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 

деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся 

следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 
1. Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя. 

5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную 

тему. 



9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

спектакль, телепередачу. 

10. Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

11. Пользоваться словарями различных типов, справочниками. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 КЛАСС 
Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала). 
     Введение 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.         

Классическая русская литература и ее мировое признание.         
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа 

и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. 

Писарева).         
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 
Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара.         
     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 



одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой 

и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 
фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической 

или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых 

лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки 
монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое   » «Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 
обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 
лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 
Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало 
в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 

Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...».         
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.         
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей 



в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной 

позиции писателя. Жанр памфлета. 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир.         
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 

мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 
Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. 

Психологизм художественной прозы. 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его 

значение для русской и мировой культуры. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 
     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. 
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.         
(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями 

о ней как основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 
иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 

 мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др.  



«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 
персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 
Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 
     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра 
и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и 

мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 

психологическая драма. 
Артур Рембо. Слово о писателе. 

     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 
стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11 КЛАСС. 
      Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 
официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и эстетического 
идеалов. 
     Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 
Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 
бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. 
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 



Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 
выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали 

в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения. 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры 

в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

Серебряный век русской поэзии. 
     Символизм. 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 

Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 
мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).         
    Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения:   «Жираф»,   «Озеро   Чад»,   

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка»,  «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 
героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.         
     Футуризм. 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский 
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.         



Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись. 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений).  Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней 

поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 
России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую 
поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. 
     Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 
     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)        Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 
аспекты этой полемики. 
     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)         
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

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

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Pуcь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех 
других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 

Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым людям.         Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). 
Теория литературы. Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный цикл. 

 Биографическая основа литературного произведения. 
Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 



Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 

мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 
Теория литературы. Орнаментальная проза. 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской 
поэзии ХХ столетия. 

Теория литературы. Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая   волна   поэтов:   

лирические   стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,   Я. 

Смелякова,   Б. Ручьева, М.  Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов 

 «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 
     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 
романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,  разноуровневость повествования: 
отсимволического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.                         

 Традиции и новаторство в  литературе. 
     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства  
детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская многозначность 

названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы. 

    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский 

сонет». (Возможен выбор двух  других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 
чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы.         

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность 

лирики. 
Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения:  «NotreDame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен 
выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 
Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 

Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.         
     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки. 
    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

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

Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, 

мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина 
в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
     Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Лирический 

герой. 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.) 
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма 

в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 
Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 



Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. 

Традиции и новаторство в художественном творчестве. 
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,  А. Платонова, В. Гроссмана и 

др. 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». 
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 
Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильева и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.             

  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны. Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина» (Возможен выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского 
эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять 

истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.         
Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как 

жанр лирической поэзии.         
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 



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

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других 

стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» 

и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.         
Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный 

повествовательный жанр. 
     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 
     Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и 
новаторство в художественной литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 
лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 
женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики. 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 
других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся 
в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма. 

     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить 

беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 
Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов. 
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня. 



Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 
нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы.         
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как художественное открытие драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала  пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. 

Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. 

Друнина,  Л. Васильева,   Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, 

 Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 
Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 
Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии (Данте, 
Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 
писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)'  

Теория литературы. Внутренний монолог.         
                                                        Тематический план 10 класс 

№ раздела 

и тем 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

(в 

соответствии 

со спецификой 

предмета, 

курса) 

 

Практическая 

часть 

(в 

соответствии 

со спецификой 

предмета, 

курса) 

1 СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

РЕАЛИЗМА В РЛ 19 

ВЕКА.  

1 ч   

2 РУССКАЯ 2ч   



ЛИТЕРАТУРНАЯ 

КРИТИКА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 19 

ВЕКА.  

3 Иван Сергеевич 

Тургенев  

10ч Тест 1 ч. 

Соч. 2 ч. 

 

4 Николай Гаврилович 

Чернышевский.  

3ч   

5 Иван Александрович 

Гончаров.  

9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч. 

 

6 Александр 

Николаевич 

Островский  

9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

 

7 Федор Иванович 

Тютчев.  

4 ч Соч.1 ч.  

8 Николай Алексеевич 

Некрасов.  

7ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

 

9 Афанасий 

Афанасьевич Фет.  

4 ч Соч.1 ч.  

10 Алексей 

Константинович 

Толстой.  

3 ч   

11 Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин.  

3 ч Тест.1 ч. 

 

 

12 Страницы истории 

западноевропейского 

романа 19 века.  

3 ч   

13 Федор Михайлович 

Достоевский.  

12 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

 

 

14 Лев Николаевич 

Толстой  

18 ч Соч. 2 ч  

15 Николай Семенович 

Лесков  

3ч Соч.1 ч.  

16 Страницы зарубежной 

литературы конец 19 

– начало 20 вв.  

2 ч   

17 Антон Павлович 

Чехов.  

8ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

 

18 Мировое значение 

русской литературы.  

1ч   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛ. 

 

№ п/п Тема урока Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Д/з Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА. (1ч). 

1. Исторические причины 

особого развития 

русской классической 

литературы. 
Национальное 

своеобразие русского 

реализма. 

РЛ 1Вводное занятие. 

Цели и задачи  курса. 

«родная литература» 

Обучающийся получит 

возможность узнать об 

историко-литературном 

процессе XIX и XX 

веков, 

о месте и значении 

русской литературы в 

мировой литературе,о 

соотношении и 

взаимосвязях 

литературы с 

историческим периодом, 

эпохой,об историко-

культурном подходе в 

литературоведении 

С.7-15, вопрос 2   

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 

ВЕКА. (2 ч.) 

2. Расстановка 

общественных сил в 

1860-е гг. 

Обучающийся получит 

возможность узнать об 

историко-литературном 

процессе XIX и XX 

веков,об основных 

общественных и 

эстетических идеях. 

С. 16-23   

3. Направления в русской 

критике второй 

половины 19 века. 

РЛ 2Литературные 

направления 

Обучающийся получит 

возможность узнать о 

своеобразии 

общественной роли 

критики в Россиивторой 

половины 19 века. 
 

Презентации 

направлений в 

критике. С.23-39, 

таблица 

 

 

 

  

 Иван Сергеевич Тургенев (10 ч). 

4. Этапы биографии и 

творчества И. С. 

Тургенева 

Обучающийся получит 

возможность узнать 

имена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

С.41-64. Инд.зад.с.65   



ключевых произведений 

5. Творческая история и 

своеобразие романа 

«Отцы и дети» 

РЛ3Жанры  и роды 

литературы, понятие 

о художественном 

методе и стиле  

 

Обучающийся получит 

возможность 

научитьсядавать 

историко-культурный 

комментарий к тексту 

произведения (в том 

числе и с 

использованием 

ресурсов музея, 

специализированной 

библиотеки, 

исторических 

документов и т. п.) 

С.65-81. «Отцы и 

дети» гл.1-9 

  

6. Трагический характер 

конфликта в романе. 

Обучающийся научится 

давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) 

основные темы или идеи 

произведения, 

показывать их развитие 

в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения 

С.82-85, гл.10-13   

7. Споры Базарова с 

Павлом Петровичем. 

Обучающийся научится 

 демонстрировать знание 

произведений русской 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

текстов, затрагивающих 

общие темы или 

проблемы 

С. 85-90, гл.14-19   

8. Внутренний конфликт в 

душе Базарова. 

Испытание любовью.  

Обучающийся научится 

анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в 

произведении. 

С.90-95, гл-20-27.   

9. Болезнь и смерть 

Базарова. 

Обучающийся научится 

анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

С.95-101, тезисы 

статей Писарева и 

Антоновича. 

  



взаиморасположение и 

взаимосвязь 

определенных частей 

текста способствует 

формированию его 

общей структуры и 

обусловливает 

эстетическое 

воздействие на читателя 

(например, выбор 

определенной концовки 

произведения, выбор 

между счастливой или 

трагической развязкой, 

открытым или закрытым 

финалом) 

10 Проблематика  романа 

«Отцы и дети». 

РЛ 4Идейно-

тематический анализ 

произведения: тема, 

проблема, конфликт, 

пафос, идея 

Обучающийся научится 

анализировать проблемы 

прозаического 

произведения  

Письменный 

развёрнутый ответ на 

вопрос 

  

11. «Отцы и дети»в русской 

критике. Тест. 

Обучающийся получит 

возможность узнатьо 

важнейших 

литературных ресурсах, 

в том числе в сети 

Интернет. Обучающийся 

научится 

демонстрировать знание 

произведений русской 

литературы 

Анализ эпизода с.103, 

вопр.3 и 2 

  

12. РР. Сочинение по 

роману «Отцы и дети». 

Обучающийся научится 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

С.104.   

13. РР. Сочинение по 

роману «Отцы и дети». 

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

С.113-123. 

Презентация. 

  

 Николай Гаврилович Чернышевский. (3 ч) 

14. Жизненный и 

творческий путь 

Н.Г.Чернышевского. 

Обучающийся получит 

возможность узнать 

имена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений, 

С.123-125. Роман «Что 

делать?» 

  



о важнейших 

литературных ресурсах, 

в том числе в сети 

Интернет 

15. 

 

Творческая история 

романа «Что 

делать?».Композиция 

романа «Что делать?». 

Система образов в 

романе. Старые и новые 

люди. «Особенный 

человек»Рахметов. 

Четыре сна Веры 

Павловны. 

Обучающийсяполучит 

возможность узнатьо 

соотношении и 

взаимосвязях 

литературы с 

историческим периодом, 

эпохой.  

 

 

 

С.126-130. С.131 

инд.зад. 

  

Обучающийся научится 

анализировать жанрово-

родовой выбор автора, 

раскрывать 

особенностиразвития и 

связей элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, 

способы изображения 

действия и его развития, 

способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или 

развития их характеров 
 

Анализ эпизода с.131. 

С132-134. 

  

16. Значение романа«Что 

делать?» в истории 

литературы и 

революции. 

Обучающийся научится 

анализировать случаи, 

когда для осмысления 

точки зрения автора 

и/или героев требуется 

отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, 

сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и 

т.п.) 

С.134. Сочинение-

миниатюра 

  

 Иван Александрович Гончаров. (9ч) 

17. Основные этапы жизни 

и творчества И.А. 

Гончарова. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений, 

о важнейших 

С.138. инд. зад.   



литературных ресурсах, 

в том числе в сети 

Интернет 

18. Творческая история 

романа «Обломов» 

Обучающийсяполучит 

возможность узнатьо 

соотношении и 

взаимосвязях 

литературы с 

историческим периодом, 

эпохой.  

 

 
 

С.155. 

Литературоведческий 

практикум. Задания к 

1 части 

  

19. Полнота и сложность 

характера Обломова. 

Обучающийся научится 

 давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) 

основные темы или идеи 

произведения, 

показывать их развитие 

в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения;  

 

С.155. 

Литературоведческий 

практикум. Задания ко 

2 части 

  

20. Штольц как антипод 

Обломова. 

Обучающийся 

научитсядавать 

объективное изложение 

текста: характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) 

основные темы или идеи 

произведения, 

показывать их развитие 

в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения 

 

Составить подробный 

план, отражающий 

историю любви 

Обломова к Ольге 

Ильинской 

  

21. История любви 

Обломова и Ольги 

Ильинской.  

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

С.157. Анализ эпизода 

«Сон Обломова» 

  



художественного мира 

произведения 

22. Историко-философский 

смысл романа. 

РЛ5 Композиционный 

анализ произведения на 

материале романа 

И.А.Гончарова 

«Обломов» 

Обучающийся научится 

анализировать жанрово-

родовой выбор автора, 

раскрывать 

особенностиразвития и 

связей элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, 

способы изображения 

действия и его развития, 

способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или 

развития их характеров;  

 

Тип Обломова в 

оценке Добролюбова, 

Дружинина, 

Григорьева 

Анненского, 

Пришвина. 

  

23. Роман «Обломов» в 

русской критике. Тест. 

РЛ Конспект 

критической статьи 

Обучающийся научится 

анализировать случаи, 

когда для осмысления 

точки зрения автора 

и/или героев требуется 

отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, 

сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и 

т.п.) 

Подготовить материал 

к сочинению с.173. 

  

24. РР. Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

Написать черновик.   

25. РР. Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Обучающийся научится 

в письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

Доработать.   

 Александр Николаевич Островский (9 ч) 

26. Основные этапы жизни 

и творчества 

А.Н.Островского. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений, 

о важнейших 

литературных ресурсах, 

в том числе в сети 

С.174 – 183. Инд. зад 

с. 185. 

  



Интернет 

27. Творческая история 

драмы А.Н.Островского 

«Гроза». 

Обучающийся научится 

 демонстрировать знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

текстов, затрагивающих 

общие темы или 

проблемы 

Сообщение о порядках 

города Калинова. 

Анализ эпизода (по 

вариантам) С. 199 

  

28. Конфликт драмы 

А.Н.Островского 

«Гроза». Композиция 

драмы.   

РЛ  6 

Лингвостилистический 

анализ текста 

Обучающийся научится 

 давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) 

основные темы или идеи 

произведения, 

показывать их развитие 

в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения;  
 

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

монологов (по выбору 

учащихся) С.199 

  

29. Система образов в 

драме «Гроза». 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание 

произведений русской 

литературы 

С.190 – 198, вопросы   

30. О народных истоках 

характера Катерины. 

Катерина как 

трагический характер.  

Обучающийся научится 

анализировать 

художественное 

произведение во 

взаимосвязи литературы 

с другими областями 

гуманитарного знания 

Конспект статей Н.А. 

Добролюбова «Луч 

света в тёмном 

царстве», Д. 

И.Писарева «Мотивы 

русской драмы». 

Сравнить точки 

зрения критиков. 

  

31. Тест по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание 

произведений русской 

литературы 

С. 199, коллективный 

проект 

  

32. «Гроза» в русской 

критике. Урок-суд по 

пьесе «Гроза» 

определять 

контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную 

Подготовить материал 

к сочинению с. 200 

  



выразительность с точки 

зренияновизны, 

эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, 

эстетической 

значимости 

33. РР. Сочинение по 

пьесе А.Н. 

Островского«Гроза» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

Написать черновик.   

34. РР. Сочинение по 

пьесе А.Н. 

Островского«Гроза» 

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

Доработать.   

 Федор Иванович Тютчев. (4ч) 

35. Этапы биографии и 

творчества Ф.И. 

Тютчева.  

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений 

С.226 – 243. Инд. зад. 

С.243 

  

36. Основные темы и идеи 

лирики Ф.И. Тютчева. 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, 

понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) 

и культурно-

исторической эпохе 

(периоду) 

Стих. наизусть «О, как 

убийственно мы 

любим», 

коллективный проект 

с.244 

  

37. Поэзия Ф.И.Тютчева в 

контексте русского 

литературного развития. 

РЛ7 Элементы 

стихосложения  

 

Обучающийся 

научитсяанализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора и/или 

героев требуется 

отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

Подготовиться к 

анализу 

стихотворения 

«Фонтан» с. 244 

  



(например, ирония, 

сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и 

т.п.) 

38. РР. Письменный анализ 

стихотворения 

Ф.И.Тютчева. 

Обучающийся 

научитсяобосновывать 

выбор художественного 

произведения для 

анализа, приводя в 

качестве аргумента как 

тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

Доработать   

 Николай Алексеевич Некрасов. (7 ч) 

39. Основные 

этапы биографии и 

творчества Н.А. 

Некрасова. Поэзия 

Н.А.Некрасова в 

контексте русского 

литературного развития. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений 

Инд. зад. с.256, 261, 

265, 270, 280, 285, 293 

  

40. Особенности лирики 

Н.А.Некрасова 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, 

Читать стихотворения    

41. Жанр и композиция 

поэмы-эпопеи Н.А. 

Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

 Обучающийся научится 

 анализировать жанрово-

родовой выбор автора, 

раскрывать 

особенностиразвития и 

связей элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, 

способы изображения 

действия и его развития, 

способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или 

развития их характеров 

 

Литературоведческий 

практикум с. 314 

  

42. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо»в 

контексте творчества 

Некрасова.  

Обучающийся 

научитсядавать 

объективное изложение 

текста: характеризуя 

Инд. зад. с. 315   



произведение, выделять 

две (или более) 

основные темы или идеи 

произведения, 

показывать их развитие 

в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения 

 

43. Тест по произведению 

Н.А. Некрасова«Кому 

на Руси жить хорошо» 

 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание 

произведений русской 

литературы 

Подготовить материал 

к сочинению с. 319 

  

 РР. Сочинение по 

поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

Написать черновик.   

45. РР. Сочинение по 

поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?» 

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

Доработать.   

 Афанасий Афанасьевич Фет. (4 ч) 

46. Основные этапы жизни 

и творчества А.А.Фета. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений 

С.320 – 337, вопросы   

47. Проблематика и 

характерные 

особенности лирики 

Фета. 

Обучающийся научится 

обосновывать выбор 

художественного 

произведения для 

анализа, приводя в 

качестве аргумента как 

тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты) 

С.338 «Язык 

литературы» 

  

48. Природа в поэзии Фета Обучающийся научится 

анализировать случаи, 

когда для осмысления 

точки зрения автора 

и/или героев требуется 

отличать то, что прямо 

С.338 

«Литературоведческий 

практикум» 

  



заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, 

сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и 

т.п.) 

49. РР. Контрольный 

анализ стихотворения 

А.А.Фета. 

Обучающийся 

научитсяобосновывать 

выбор художественного 

произведения для 

анализа, приводя в 

качестве аргумента как 

тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

Доработать   

 Алексей Константинович Толстой. (3 ч) 

50. Жизненный путь А.К. 

Толстого.  

Обучающийся получит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений 

о важнейших 

литературных ресурсах, 

в том числе в сети 

Интернет,  

С.361. Коллективный 

проект 

  

52. Исторические взгляды 

поэта и его 

сатирические 

стихотворения. 

«Бесстрашный 

сказатель правды». 

Обучающийся 

научитсяанализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора и/или 

героев требуется 

отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, 

сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и 

т.п.); 

С.360 

«Литературоведческий 

практикум» 

  



53. Лирика А.К. Толстого.  

РР. Анализ 

стихотворения 

А.К.Толстого. 

Обучающийся 

научитсяобосновывать 

выбор художественного 

произведения для 

анализа, приводя в 

качестве аргумента как 

тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

С.360 инд.зад. 

 

  

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (3 ч) 

54. Основные этапы 

биографии и творчества 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Обучающийся получит 

возможность узнать 

имена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений 

   

55. Проблематика и поэтика 

сатиры «История одного 

города». 

Обучающийсяполучит 

возможность узнатьо 

соотношении и 

взаимосвязях 

литературы с 

историческим периодом, 

эпохой. Обучающийся 

научитсяанализировать 

художественное 

произведение в 

сочетании воплощения в 

нем объективных 

законов литературного 

развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности 

 

 

 

   

56. Тест по творчеству 

М.Е Салтыкова -

Щедрина 

Обучающийся научится 

в письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

 Страницы истории западноевропейского романа 19 века. (3ч) 

57. Судьба книг Ф.Стендаля 

в России19 века.  

Роман 

Ф.Стендаля«Красное и 

чёрное»(семинар) 

Обучающийся научится 

 демонстрировать знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

текстов, затрагивающих 

   



общие темы или 

проблемы 

58. 

 

Основные этапы жизни 

и творчества Оноре де 

Бальзака.  

Анализ новеллы Оноре 

де Бальзака. «Гобсек». 

Обучающийся получит 

возможность  узнатьоб 

историко-культурном 

подходе в 

литературоведении 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении  

   

59. Английская литература 

19 века. Чарльз 

Диккенс. 

Произведения 

Ч.Диккенса. 

Обучающийся получит 

возможность об 

историко-культурном 

подходе в 

литературоведении 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении  

 

 

 

   

 Федор Михайлович Достоевский. (12 ч) 

60. Ф.М. Достоевский. 

Основные этапы 

биографии и творчества. 

РЛ8Структура простого 

и сложного плана. 

Конспект. Тезисы. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений, 

о важнейших 

литературных ресурсах, 

в том числе в сети 

Интернет, 

   

61. Творческая история 

романа 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

 Обучающийсяполучит 

возможность узнатьо 

соотношении и 

взаимосвязях 

литературы с 

историческим периодом, 

эпохой.  

 

 
 

   

62. Мир Петербургских 

углов и его связь с 

теорией Раскольникова. 

Обучающийся 

научитсядавать 

объективное изложение 

текста: характеризуя 

произведение, выделять 

   



две (или более) 

основные темы или идеи 

произведения, 

показывать их развитие 

в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения 
 

63. Система образов. 

«Униженные и 

оскорбленные» в романе. 
«Маленькие люди» в 

романе. Проблема 

социальной 
несправедливости и 

гуманизм писателя. 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 

анализировать 

литературных героев 

   

64. Теория Раскольникова. 

Идея и натура 

Раскольникова. 

Раскольников и Соня. 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении 

или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, 

понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) 

и культурно-

исторической эпохе 

(периоду);  
 

   

65. Двойники 

Раскольникова  

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 

анализировать 

литературных героев 

   

66. Раскольников и 

Порфирий Петрович. 

Экранизация романа. 

Обучающийся научится 

анализировать одну из 

интерпретаций 

эпического 

   



  

 

произведения 

(например, кинофильм 

или театральную 

постановку; запись 

художественного 

чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), 

оценивая, как 

интерпретируется 

исходный текст.  

67 Роль эпилога в романе. 

Психологизм прозы 
Достоевского. 
 .  

 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении. 

   

68. «Преступление и 

наказание»в русской 

критике 1860-х годов.  

РЛ9 Конспект 

критической статьи 

Обучающийся получит 

возможность об 

историко-культурном 

подходе в 

литературоведении 

   

69. Тест по роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание 

произведений русской 

литературы 

   

70. РР. Сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

71. РР. Сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

 Лев Николаевич Толстой (18 ч) 

72. По страницам великой 

жизни. Л.Н.Толстой – 

человек, мыслитель, 

писатель. Трилогия 

Толстого. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений 

   

73. «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. 

Толстого. Правдивое 

изображение войны. 

РЛ10 План развёрнутого 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

   



ответа на вопрос. текстов, затрагивающих 

общие темы или 

проблемы 

74. Творческая история 

романа «Война и мир». 

«Война и мир»как 

роман-эпопея. 

Композиция 

произведения. 

 

Обучающийся научится 

анализировать жанрово-

родовой выбор автора, 

раскрывать особенности 

развития и связей 

элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, 

способы изображения 

действия и его развития, 

способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или 

развития их характеров  

 

   

75 

Высший свет в романе 

Л.Н.Толстого "Война и 

мир" 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 
анализировать 
литературных героев 

   

76 Система образов романа. 
Испытание эпохой 

«поражений и срама». 

Тема истинного и 

псевдопатриотизма. 
Создание 

индивидуального 

человеческого характера. 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 
анализировать 
литературных героев 

   

77. «Народ»и «толпа». 

Наполеон и Кутузов. 

Обучающийся научится 

определять 

контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зренияновизны, 

эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, 

эстетической 

значимости 

   

78. "Дубина народной войны". Обучающийся    



Партизанская война. 

Платон Каратаев и Тихон 
Щербатый. 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 
анализировать 
литературных героев 

79. Жизненные искания 

Андрея Болконского. 

  

Обучающийся научится 

предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений, 

анализировать 

литературных героев. 

   

80. Жизненные искания  

Пьера Безухова. 

Обучающийся научится 

предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений, 

анализировать 

литературных героев. 

   

81. 

Женские образы в романе 

«Война и мир». Их судьба 

и роль в романе (Наташа 
Ростова, Марья 

Болконская, Элен 

Курагина). 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 
анализировать 
литературных героев 

   

82. Наташа Ростова - 
любимый женский образ 

Л.Н.Тостого. 

Обучающийся научится 

предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений 

   

83. РР. Анализ эпизода 

«Лунная ночь в 

Отрадном» 

РЛ 11 План анализа 

эпизода  

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

84. 

«Мысль семейная» в 
романе "Война и мир". 

Обучающийся 

научитсядавать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом 

на уроке произведении, 

анализировать 

литературных героев 

   

85. "Надо жить, надо любить, Обучающийся научится    



надо верить". Судьбы 

героев романа. 
предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений, 

анализировать 

литературных героев. 

86. Нравственно-философские 

итоги романа. 

Нравственные искания 
русской литературы и ее 

место в мировой 

литературе. 

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

87. «Война и мир» в 

русской критике и 

киноискусстве. 

 

Обучающийся научится 

анализировать одну из 

интерпретаций 

эпического 

произведения 

(например, кинофильм 

или театральную 

постановку; запись 

художественного 

чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), 

оценивая, как 

интерпретируется 

исходный текст.  

   

88. РР. Подготовка к 

сочинению по роману 

Л.Н. Толстого «Война 

и мир» 

РЛ12 План 

комплексного анализа 

прозаического 

произведения 

Обучающийся научится 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

89. РР. Сочинение по 

роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

 Николай Семенович Лесков (3 ч) 

90. Н.С.Лесков. 

Художественный мир 

писателя. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых произведений 

   

91. Повесть-хроника  Обучающийся научится    



«Очарованный 

странник». 

РЛ13 Идейно-

тематический анализ 

произведения 

 

 предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений 

92. Образ Ивана Флягина. 
Тема трагической судьбы 

талантливого русского 

человека. 

Обучающийся научится 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

   

 Страницы зарубежной литературы (конец 19 – начало 20 вв.) (2 ч.) 

93. Политическая и 

театральная 

деятельность Г.Ибсена. 

Пьеса «Кукольный 

дом». 

Обучающийся научится 

 демонстрировать знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

текстов, затрагивающих 

общие темы или 

проблемы 

   

94. Основные этапы жизни 

и творчества Ги де 

Мопассана. Анализ 

новелл «Пышка»и 

«Ожерелье». 

Обучающийся научится 

предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений 

   

 Антон Павлович Чехов. (7ч) 

95 Общественно-

политическая жизнь 

России в 80-90-е годы 

20 века и ее отражение в 

литературе.Особенности 

художественного 

мироощущения 

А.П.Чехова. 

Обучающийсяполучит 

возможность 

узнатьимена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых 

произведений 

 

   

   

96 «Маленькая трилогия» и 
ее место в творчестве А. 

П. Чехова: «Крыжовник», 

«О любви», «Человек в 
футляре». Изображение 

«маленького» человека. 

РЛ14 Роль детали в 

художественном 

произведении 

Обучающийся научится 

предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений 

   

97. Рассказ А.П.Чехова 

«Ионыч».ОтСтарцева к 

Ионычу. РЛ 15 

Обучающийся научится 

предлагать свои 

собственные 

   



Лингвостилистический 

анализ текста 

 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений 

98. Творческая история 

пьесы А.П.Чехова 

«Вишневый сад». 

Обучающийся научится 

анализировать 

художественное 

произведение во 

взаимосвязи литературы 

с другими областями 

гуманитарного знания 

   

99. Общая характеристика 

«новой драмы». 

Исторические истоки 

«новой драмы». РЛ16 

План характеристики 

литературного героя 

Обучающийся научится 

определять 

контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зренияновизны, 

эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, 

эстетической 

значимости 

   

100. О жанровом 

своеобразии комедии 

А.П. Чехова «Вишневый 

сад». Своеобразие 

конфликта и его 

разрешение. 

«Вишневый сад»в 

русской критике и на 

сцене. 

Обучающийся получит 

возможность об 

историко-культурном 

подходе в 

литературоведении 

Обучающийся научится 

анализировать одну из 

интерпретаций 

драматического 

произведения 

(например, кинофильм 

или театральную 

постановку; запись 

художественного 

чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), 

оценивая, как 

интерпретируется 

исходный текст.  

   

101. РР.Сочинение по пьесе 

А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 

Обучающийся научится 

письменной форме 

обобщать и 

   



анализировать свой 

читательский опыт 

 Мировое значение русской литературы. 2 ч. 

102. Поиски русскими 

писателями второй 

половины 19 века 

«мировой гармонии». 

РЛ17 Комплексный 

анализ прозаического 

текста (на материале 

произведений, 

изученных в 10 классе)) 

Обучающийся получит 

возможность узнатьо 

месте и значении 

русской литературы в 

мировой литературе  
 

   

 

 

 

 

 

Тематический план 11 класс 

 

№ раздела 

и тем 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

(в 

соответствии 

со 

спецификой 

предмета, 

курса) 

 

Практическая 

часть 

(в 

соответствии 

со 

спецификой 

предмета, 

курса) 

1. Изучение языка 

художественной литературы. 

Из мировой литературы 

Проза XX века 

1ч 

 

  

2 И. А. Бунин 4ч Соч.-1  

3 А. И. Куприн 5ч Соч.-1  

4 Л. Н. Андреев 1ч   

5 И. С. Шмелев 1ч   

6 Б.К. Зайцев 1ч   

7 А.Т. Аверченко 1ч   

8 Тэффи 1ч   

9 В. В. Набоков 1ч Тест - 1  

10 Особенности поэзии 1ч   



начала XX века. 

11 Символизм 3ч   

12 Акмеизм 2ч   

13 Футуризм 2ч Тест - 1  

14 М. Горький 5ч Соч.-1  

15 А. Блок 4ч   

16 Новокрестьянскаяпоэзия.Н.А. 

Клюев. 

1ч   

17 С.А. Есенин 5ч Соч.-1  

18 В.В.  Маяковский 4ч   

19 Литература 20-х годов XX 

века 

5ч   

20 Литература 30-х годов XX 

века 

1ч   

21 А.П. Платонов 1ч   

22 М.А. Булгаков 9ч Соч.-1  

23 М.И. Цветаева 2ч   

24 О.Э. Мандельштам 1ч   

25 А.Н. Толстой 1ч   

26 М. М. Пришвин 1ч   

27 Б.Л. Пастернак 2ч   

28 А.А. Ахматова 4ч Соч.-1  

29 Н. А. Заболоцкий. 1ч   

30 М.А. Шолохов 11ч Соч.-1  

31 Из мировой литературы 30-х 

годов 

1ч   

32 А.Т. Твардовский 1ч   

33 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

1ч   

34 А.И. Солженицын 2ч Соч.-1  

35 Из мировой литературы 1ч   

36 Полвека русской поэзии 3ч   

37 Современность и 

«постсовременность» в 

мировой литературе 

1ч   



38 Русская проза в 1950-2000-е 

годы 

6ч   

39 Итоговый урок 1ч Тест - 1  

 Итого 99ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛ. 

 

№ п/

п 

Название темы Характеристика 

деятельности обучающегося 

Д/з Дата 

план 

Дата 

факт 

 Введение. 1ч     

1. Введение. Русская литература в 

контексте мировой 

художественной культуры XX 

столетия 

Уникальность литературы 

Русского зарубежья 

РЛ 1 Литература начала XX 

века. Русская литература на 

рубеже веков 

Получит возможность узнать 

о месте и значении русской 

литературы в 

мировойлитературе 

Научится в устной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт 

   

 Иван Алексеевич Бунин 4ч     

2 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 

Лирика И.А. Бунина. Её 

философичность, лаконизм и 

изысканность 

Научится анализировать 

художественное произведение 

в сочетании воплощения в нем 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности 

   

3 «Господин из Сан-Франциско». Научится анализировать    



Обращение писателя к 

широчайшим социально-

философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

4 Тема любви в рассказах И.А. 

Бунина. «Чистый понедельник», 

«Солнечный удар». 

РЛ 2 Рассказы И.А.Бунина о 

любви 

Научится определять 

стилистическую 

окрашенность повествования, 

анализировать эпизод и 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

   

5 Своеобразие лирического 

повествования в прозе И.А. 

Бунина. 

Научится составлять 

развёрнутую характеристику 

героя; определять роль 

художественной детали, 

выделять в тексте 

нравственно-идеологические 

проблемы и формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры 

   

 Александр Иванович Куприн 

5ч 

    

6 А.И. Куприн. Судьба и 

творчество. Трагизм любовной 

темы в повести «Олеся» 

РЛ 3Воплощение нравственного 

идаела в повести «Олеся» 

Научится анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

   

7 Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый 

браслет» 

Научится определять 

стилистическую 

окрашенность повествования, 

анализировать эпизод и 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

   

8 Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души 

Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

Научится анализировать образ 

героя литературного 

произведения 

   

9 Подготовка к классному 

сочинению по творчеству И. А. 

Бунина, А. И. Куприна 

 

Научится составлять план 

собственного высказывания; 

создавать сочинение-

рассуждение проблемного 

характера; обосновывать свое 

высказывание 

   



10 Классное сочинение по 

творчеству И. А. Бунина, А. И. 

Куприна 

 

Научится создавать 

сочинение-рассуждение 

проблемного характера; 

обосновывать свое 

высказывание 

   

 Л. Н. Андреев.  1ч     

11 Л.Н. Андреев. Жизнь и 

творчество (обзор). От реализма 

к модернизму. Писатель 

экспрессионист. Художественное 

своеобразие творчества. 

«Большой шлем», «Царь-голод». 

 

 

Научится давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять две (или более) идеи 

произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения 

   

 И. С. Шмелев 1ч     

12 И. С. Шмелев. Жизнь и 

творчество (обзор). Трагедия 

писателя. Творческая 

индивидуальность. Язык 

произведений. Эпопея «Солнце 

мертвых; «Богомолье», «Лето 

Господне». 

Научится обосновывать выбор 

художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, 

так и его проблематику 

   

 Б.К. Зайцев 1ч     

13 Б.К. Зайцев.Жизнь и творчество 

(обзор). Особенности 

религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий 

Радонежский»; 

беллетризованные биографии 

В.А. Жуковского, И.С. 

Тургенева, А.П. Чехова. 

Научится анализировать 

жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного 

мира произведения: места и 

времени действия, способы 

изображения действия и его 

развития, способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров 

   

 А. Т. Аверченко 1ч     

14 А.Т. Аверченко. Жизнь и 

творчество (обзор). А. Аверченко 

Научится анализировать 

случаи, когда для осмысления 
   



и группа журнала «Сатирикон». 

Темы и мотивы сатирической 

новеллистики 

точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, 

от того, что в нем 

подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.) 

 Тэффи 1ч     

15 Тэффи.  Художественный мир. 

Юмористические образы 

рассказов. Мысли о России. 

Оценка таланта писательницы 

современниками. 

Научится анализировать 

художественное произведение 

в сочетании воплощения в нем 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности 

   

 В. В. Набоков 1ч     

16 

 

В. В. Набоков. Жизнь и 

творчество (обзор). Классические 

традиции в романах писателя. 

Язык произведений Набокова, 

его стилистическая 

индивидуальность. 

Контрольное тестирование по 

теме «Проза XX века» 

Научится анализировать 

художественное произведение 

в сочетании воплощения в нем 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности 

   

Научится выполнять тестовые 

задания 

   

17 Особенности поэзии начала XX 

века. Модернизм: путь к новой 

гармонии. Символизм. Акмеизм. 

Футуризм. Разнообразие 

творческих индивидуальностей в 

поэзии Серебряного века. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

 Символизм 3ч     

19 Истоки русского символизма. В. 

Я. Брюсов. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

РЛ 4 Русский символизм и его 

истоки 

Научится отличать 

характерные особенности 

эпохи, отраженные в 

произведениях, понимать, в 

чём состоит новаторский 

характер поэзии. 

 

   



20 К. Д. Бальмонт. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Стихотворения. Стремление к 

утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

Научится выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их роль в 

художественном тексте 

   

21 Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). 

Жизнь и творчество (обзор). 

Темы и образы поэзии. 

А. Белый. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы 

России. 

Научится использовать для 

раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на 

фрагменты произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа 

 

   

 Акмеизм 2ч     

22 Истоки акмеизма. Программа 

акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и 

акмеизм". 

Научится отличать 

характерные особенности 

эпохи, отраженные в 

произведениях 

   

23 Н. С. Гумилев Жизнь и 

творчество (обзор). 

Стихотворения. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

РЛ 5 Мир образов Николая 

Гумилёва 

Научится анализировать 

художественное произведение 

во взаимосвязи литературы с 

другими областями 

гуманитарного знания 

(философией, историей, 

психологией и др.) 

   

 Футуризм 4ч     

24 

 

Манифесты футуризма, их пафос 

и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. 

И.Ф. Анненский. Жизнь и 

творчество (обзор). Творческие 

искания. «Кипарисовый ларец». 

И. Северянин. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Стихотворения. Эмоциональная 

взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина, 

оригинальность его 

словотворчества. 

РЛ6 Русские футуристы 

Научится выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их роль в 

художественном тексте 

Научится определять 

контекстуальное значение 

слов и фраз, используемых в 

художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

   



значимости 

25 

 

В. Ф. Ходасевич. Жизнь и 

творчество (обзор). Своеобразие 

ранней лирики. Сборник 

«Счастливый домик». Книга 

«Путем Зерна». Трагическое 

восприятие мира в цикле 

«Европейская ночь». 

РЛ 7Контрольное 

тестирование по теме «Поэзия 

начала XX в» 

Научится выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их роль в 

художественном тексте 

Научится выполнять тестовые 

задания 

   

 М. Горький 5ч     

26 Жизнь и творчество М. Горького 

(обзор). Сотрудничество 

писателя с Художественным 

театром. Рассказы «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра». 

Романтизм ранних рассказов. 

Научится отбирать тексты 

произведений; пересказывать 

сюжет, выявлять особенности 

композиции и систему 

образов, анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы 

   

27 Пьеса М. Горького «На дне» как 

социально-философская драма. 

Смысл названия. Система 

образов. 

Научится следить за 

развитием конфликта в драме, 

анализировать место и роль 

отдельного эпизода в 

произведении, анализировать 

систему образов 

   

28 Социальная и нравственно - 

философская проблематика 

пьесы «На дне». 

Научится следить за 

развитием конфликта в драме, 

анализировать место и роль 

отдельного эпизода в 

произведении, анализировать 

систему образов 

   

29 Три правды в пьесе «На дне» и 

их драматическое столкновение. 

Проблема счастья в пьесе 

Научится следить за 

развитием конфликта в драме, 

анализировать место и роль 

отдельного эпизода в 

произведении, анализировать 

систему образов 

   

30 Классное сочинение по 

творчеству М. Горького 

Научится создавать 

сочинение-рассуждение 

проблемного характера; 

обосновывать свое 

   



высказывание 

 А. Блок 4ч     

31 А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

Блок и символизм. Темы и 

образы ранней лирики А.А. 

Блока. «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

32 Тема страшного мира в лирике 

А. Блока. Развитие понятия об 

образе-символе. 

Научится определять смену 

чувств в стихах на основе 

личностного восприятия 

   

33 Тема Родины в лирике А. Блока. 

Ритмы и интонации лирики 

Блока. 

Научится передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

чтении 

   

34 Поэма «Двенадцать» и 

сложность её художественного 

мира. 

Научится передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

чтении 

   

 Новокрестьянская поэзия 1ч     

35 

 

Новокрестьянская поэзия начала 

XX века. Отличие 

новокрестьянской поэзии от 

крестьянской поэзии XIX века. 

Трагическая судьба 

новокрестьянских поэтов. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. «Особое 

место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

Научится в устной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт 

   

 С. А. Есенин 5ч     

36 С.А. Есенин. Жизнь и 

творчество. Всепроникающий 

лиризм — специфика поэзии 

Есенина. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

37 Тема России в лирике С.А. 

Есенина. 

Научится передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

   



чтении 

38 Любовная тема в лирике С.А. 

Есенина. 

Научится определять смену 

чувств в стихах о любви на 

основе личностного 

восприятия 

   

39 Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

С.А. Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской 

деревни. 

Научится в устной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт 

   

40 Сочинение по творчеству С. А. 

Есенина 

Научится отбирать 

литературный материал по 

выбранной теме, полно 

раскрывать её и грамотно 

излагать материал, 

самостоятельно редактировать 

текст 

   

 Владимир Владимирович 

Маяковский 4ч 

    

41 Жизнь и творчество 

В.В.Маяковского. Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Пафос 

революционного переустройства 

мира. Сатирические образы. 

«Прозаседавшиеся» 

Научится выступать с устным 

сообщением, а также 

понимать, в чём состоит 

новаторский характер поэзии. 

   

42 Тема поэта и поэзии. 

Осмысление проблемы 

художника и времени. «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное». Особенности 

любовной лирики. Новаторство 

Маяковского-поэта. 

«Послушайте!», «Лиличка», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

Научится передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

чтении, определять смену 

чувств в стихах о любви на 

основе личностного 

восприятия 

   

43 В.Маяковский. Поэма «Облако в 

штанах» 

Научится понимать, в чём 

состоит новаторский характер 

поэзии. 

 

   



44 Пьесы «Клоп» и «Баня». 

Сатирическое изображение 

негативных явлений 

действительности. 

Художественные особенности 

сатирических пьес. 

Научится интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

 Литература 20-х годов XX века 

5ч 

    

45 

 

Литературный процесс 20-х 

годов. Обзор русской литературы 

20-х годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х 

годов. 

Литературные группировки. 

А. Ремизов: жанр плачей и 

молитв. Д. Фурманов «Чапаев», 

А. Серафимович «Железный 

поток». (Обзорная лекция) 

Научится выступать с устным 

сообщением 

Научится в устной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт 

   

46 А. А. Фадеев. Жизнь и 

творчество. Роман «Разгром». 

Особенности жанра и 

композиции. Морозка и Мечик. 

Народ и интеллигенция. 

Проблема гуманизма в романе. 

Научится анализировать образ 

героя литературного 

произведения 

   

47 И. Э. Бабель. Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир писателя. Книга новелл 

«Конармия» как правда о 

гражданской войне. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

48 Е. И. Замятин. Жизнь и 

творчество. Роман-антиутопия 

«Мы». 

. 

Научится постигать 

содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

 

   

49 М. М. Зощенко Жизнь и 

творчество. Цикл рассказов 

«Рассказы Назара Ильича, 

господина Синебрюхова». 

Зощенко-сатирик. Зощенковский 

герой. Стиль писателя 

РЛ 8  Сатира М.Зощенко 

Научится интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   



50 Литература З0-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 30-х годов. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

51 

 

А.П. Платонов. Жизнь и 

творчества. Своеобразие рассказа 

«Сокровенный человек». 

Идейно-художественное 

своеобразие повести А.П. 

Платонова «Котлован». 

Характерные черты времени в 

повести "Котлован". 

Пространство и время в повести 

«Котлован». Метафоричность 

художественного мышления 

автора. 

Научится интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

 М.А. Булгаков 9ч     

52 М.А. Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя. Судьбы 

людей в революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных» 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

52 История создания, публикации 

романа М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Жанр, 

композиция, эпиграф, проблемы 

и герои романа. 

 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

53 Сатирическое начало в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Сочетание реальности и 

фантастики. Воланд и его свита 

РЛ 9 Сатира Булгакова 

Научится постигать 

содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

 

   

54 

Образ Мастера и тема творчества в 

романе «Мастер и Маргарита». 

Научится анализировать 

литературных героев  в 

сочетании воплощения в них 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности 

   



55 

Образ Маргариты и тема любви в 

романе «Мастер и Маргарита». 

Научится анализировать 

литературных героев  в 

сочетании воплощения в них 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности 

   

56 Библейские мотивы и образы в 

романе «Мастер и Маргарита». 

Человеческое и божественное в 

образе Иешуа. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. 

Научится постигать 

содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

 

   

57 Роман «Мастер и Маргарита». 

Проблема нравственного выбора, 

творчества и судьбы художника. 

Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Смысл 

финальной главы 

Научится интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

58 Проблематика романа. Критика о 

романе. 

РЛ 12 Тестирование по 

творчеству Булгакова 

Научится интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

59 Сочинение по творчеству 

М. А. Булгакова. 

Научится отбирать 

литературный материал по 

выбранной теме, полно 

раскрывать её и грамотно 

излагать материал, 

самостоятельно редактировать 

текст 

   

 М.И. Цветаева 2ч     

60 Жизнь и творчество М.И. 

Цветаевой (обзор). Основные 

темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

61 Поэзия Цветаевой как 

напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные 

образы и мотивы. Своеобразие 

поэтического стиля. «Идешь, на 

Научится понимать, в чём 

состоит новаторский характер 

поэзии. 

 

   



меня похожий», «Куст» 

 О.Э. Мандельштам 1ч     

62 Жизнь и творчество О.Э. 

Мандельштама (обзор). 

Основные мотивы лирики 

Мандельштама. Мифологические 

и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля поэта 

   

 А.Н. Толстой 1ч     

63 А. Н. Толстой. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Автобиографическая повесть 

«Детство Никиты». Память 

детства и чувство Родины. 

Роман-эпопея «Хождение по 

мукам» Работа над романом. 

Историзм и злободневность. 

Композиция романа. 

 РЛ 10Образ Петра Первого в 

романе «Пётр Первый». 

Становление личности. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

 М. М. Пришвин 1ч     

64 М. М. Пришвин. Жизнь и 

творчество. Путевые 

очерки. «Черный араб». 

Особенности художественного 

мироощущения Пришвина. 

Пришвин и модернизм. 

Философия природы. «Жень-

шень», «Сказки о Правде». 

Дневник как дело жизни. 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

 Б. Л. Пастернак 2ч     

65 Жизнь и творчество Б.Л. 

Пастернака (обзор). Основные 

мотивы лирики. Тема поэта и 

поэзии. Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   



66 Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации. 

Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции и 

революции в романе. 

Научится постигать 

содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

 

   

 А. А. Ахматова 4ч     

67 А.А. Ахматова. Основные вехи 

жизненного и творческого пути. 

Поэзия женской души. 

Научится в устной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт 

   

68 Тема любви в ранней лирике 

Ахматовой. Средства выражения 

глубины человеческих 

переживаний в стихах. 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

69 Родина в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История 

создания и публикации. Смысл 

названия. Библейские мотивы. 

Отражение личной трагедии и 

народного горя. Образ 

лирической героини в поэме. 

Научится передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

чтении 

   

70 Сочинение по творчеству 

А. А. Ахматовой 

Научится отбирать 

литературный материал по 

выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно 

изложить материал, 

самостоятельно редактировать 

текст 

   

 Н. А. Заболоцкий. 1ч     

71 Н. А. Заболоцкий. Жизнь и 

творчество. Человек и природа в 

поэзии Н. А. Заболоцкого. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

 М.А. Шолохов 11ч     

72 М.А. Шолохов. Судьба и 

творчество. «Донские рассказы». 

РЛ 11 Гражданская война в 

изображении Шолохова 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

   



стиля писателя 

73 М. А. Шолохов «Тихий Дон». 

Особенности жанра и 

художественная форма романа 

«Тихий Дон». 

   

Научится интерпретировать 

произведение; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

74 Картины жизни донских казаков в 

романе «Тихий Дон». 

    

75 

«Чудовищная нелепица» 

Гражданской войны в изображении 

Шолохова. 

Научится постигать 

содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

 

   

76 
Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон». 

Научится в устной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт 

   

77 Поиски смысла жизни главного 

героя романа. 

    

78 Система образов романа.     

79 Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон». 

    

80 Проблематика романа     

81 Мастерство Шолохова – прозаика в 

романе «Тихий Дон». 

    

82 Контрольное классное 

сочинение по роману «Тихий 

Дон» 

Научится отбирать 

литературный материал по 

выбранной теме, полно 

раскрывать её и грамотно 

излагать материал, 

самостоятельно редактировать 

текст 

   

 Из мировой литературы 30-х 

годов 1ч 

    



83 О. Хаксли «О дивный новый 

мир»: антиутопия. Хаксли и 

Замятин. 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

 А.Т. Твардовский 1ч     

84 Жизнь и творчество 

Твардовского (обзор). 

Исповедальный характер лирики. 

Служение народу как ведущий 

мотив творчества. 

Научится передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

чтении 

   

 Литература периода Великой 

Отечественной войны 1ч 

    

85 Писатели на фронтах Великой 

Отечественной войны. Поэзия, 

проза и драматургия военного 

времени. 

РЛ13 Поэзия и проза Великой 

Отечественной войны (обзор). 

Отражение летописи военных 

лет в произведениях русских 

писателей.  

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

 А. И. Солженицын 2ч     

86 Жизнь и творчество 

Солженицына (обзор). 

«Лагерные университеты» 

Солженицына – путь к главной 

теме. Романы «Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзор) и «В круге 

первом» (обзор) 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

87 Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. 

Проблема русского 

национального характера 

Научится интерпретировать 

произведение; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

 Из мировой литературы 1ч     

88 А. Камю. «Посторонний»: 

экзистенциализм и 

отчуждение.Э. 

Хемингуэй: «человек выстоит. 

Научится интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

   



«Старик и море». стиля писателя 

 Полвека русской поэзии ч     

89 Полвека русской поэзии. Время 

«поэтического бума». 

Влияние «оттепели» 60-х гг. на 

развитие литературы. 

Сохранение классических 

традиций в 1970-е годы. 

Поэтическая философия. 

Авторская песня. Постмодернизм 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

90  

РЛ14 Новые темы, проблемы, 

образы поэзии периода 

«оттепели». 

 

    

91      

 Современность и 

«постсовременность» в 

мировой литературе 1ч 

    

92 Ф. Саган. «Немного солнца в 

холодной воде»: «молодежные» 

шестидесятые. Г.-Г. Маркес: 

магический реализм в романе 

«Сто лет одиночества». У. 

Эко. «Имя розы»: 

постмодернизм. (Обзор.) 

Научится в устной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт 

   

 Русская проза в 1950 - 2000-е 

годы 6ч 

    

93 Сороковые годы как этап 

осмысления Великой 

Отечественной войны, 

предшествующий «оттепели». 

Повести о войне 1940—1970 гг. 

Виктор Платонович Некрасов и 

его повесть «В окопах 

Сталинграда» 

Научится выступать с устным 

сообщением 

   

94 «Оттепель» -  начало Научится анализировать и    



самовосстановления литературы 

и нового типа литературного 

развития. «Деревенская проза». 

Повести Б. Можаева «Живой» и 

В. Белова «Привычное дело»: 

глубина и цельность 

нравственного мира человека от 

земли. 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

95 «Горит село, горит родное». 

Проза Валентина Распутина. 

Первая повесть В. Распутина 

«Деньги для Марии». Повесть 

«Последний срок». Повесть 

«Живи и помни». Повести 

«Прощание с Матёрой» и 

«Пожар. 

РЛ 15 Нравственное величие 

женщины в повести «Последний 

срок». 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

96 Характеры и сюжеты Василия 

Шукшина. Александр Вампилов 

и литературный перекрёсток 

1960—1970-х гг. Василий 

Шукшин и Александр Вампилов: 

общее понимание сложности 

современного быта. 

РЛ 16  Деревенская проза 

Шукшина 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

97 Крест бесконечный Виктора 

Петровича Астафьева. Фёдор 

Александрович Абрамов. На 

войне остаться человеком. 

(«Лейтенантская» проза — 

окопная земля.) Юрий 

Васильевич Бондарев. Повести 

«Батареи просят огня», 

«Последние залпы». Повести К. 

Воробьёва «Убиты под 

Москвой», Вяч. Кондратьева 

«Сашка», Е. Носова 

«Усвятскиешлемоносцы» 

Научится интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

   

98 Юрий Трифонов и новый 

персонажный ряд городской 

прозы, самопознание личности в 

прозе Андрея Битова, фантастика 

Научится анализировать и 

интерпретировать 

произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

   



городского и барачного быта в 

повестях В. Маканина. 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

 Итоговый урок 1ч     

99 Проблемы и уроки литературы 

20 века. От реализма к 

постмодернизму.  

РЛ 17 Контрольное 

тестирование. 

Научится выполнять тестовые 

задания 

   

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Темы сочинений по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

1. Когда родители могут гордиться детьми? 

2. Что такое родительская ответственность и в чём она проявляется? 
3. Влияет ли историческая эпоха на отношения «отцов» и «детей»? 

4. Неизбежен ли конфликт между поколениями? 

5. Почему проблему «отцов и детей» называют вечной? 
6. Как избежать конфликта между «отцами» и «детьми»? 

7. Почему старшему поколению порой бывает трудно понимать молодёжь? 

8. Как Вы понимаете выражение «достойный сын своего отца»? 

9. Что важнее для детей: советы родителей или их пример? 
10. Что такое мудрая родительская любовь? 

Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому 

поколению свойственно считать себя призванным переделать мир. 

Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 
 

1.В каком году был напечатан роман «Отцы и дети»? 

а) 1859 

б) 1862 
в) 1965 

г) 1840 

 
2.Кому был посвящён роман? 

а) В.Г. Белинскому 

б) Н.А. Добролюбову 
в) Н.Г. Чернышевскому 

г) Н.А. Некрасову 

 

3.Какой конфликт лежит в основе романа «Отцы и дети»? 
а) между помещиками и  крепостными крестьянами 

б) между разночинцами-демократами и либеральными дворянами 

в) между Базаровым и Одинцовой 
г) между Николаем Петровичем и Аркадием Кирсановыми 

 

4.Сколько времени длится действие романа до эпилога? 

а) полгода 
б) 1 месяц 



в) 1 год 

г) 4 месяца 
 

5.Укажите, какой тип композиции использован автором в романе «Отцы и дети»: 

а) параллельная 
б) циклическая 

в) последовательная 

г) зеркальная 

 
6.Сословие, к которому принадлежал Базаров: 

а) крестьянство 

б) дворянство 
в) мещанство 

г) разночинцы 

 

7.Будущая специальность Базарова: 
а) врач 

б) учитель 

в) инженер 
г) военный 

 

8. С какой целью Аркадий Кирсанов рассказывает Базарову историю жизни Павла Петровича?        
а) Аркадий рассчитывает расположить Базарова  к Павлу Петровичу 

б) Аркадий хочет занять скучающего друга 

в) Аркадий удовлетворяет любопытство друга 

г) Аркадий  пытается оправдать снобизм дяди 
 

9.Какое слово в лексиконе Базарова можно отнести к «ругательным»? 

а) романтизм 
б) «принсипы» 

в) либерализм 

г) прогресс 
 

10.С какой целью И.С.Тургенев поставил рядом с демократом Базаровым одного из лучших 

представителей дворянства Павла Петровича Кирсанова? 

а) чтобы подчеркнуть аристократизм П.П. Кирсанова 
б) чтобы унизить демократа Базарова 

в) чтобы показать несостоятельность взглядов Базарова 

г) чтобы показать несостоятельность дворянского класса и моральное превосходство 
демократа над аристократом 

 

11.Базаров и Павел Петрович противопоставлены друг другу образом жизни, мыслей, внешним 

видом. Есть ли в их характерах общие черты? Укажите черту сходства этих героев: 
а) «сатанинская гордость» 

б) низкое происхождение 

в) цинизм 
г) прагматизм 

 

12.Что понимает под «нигилизмом» И.С. Тургенев? 
а) естественно - научные теории 

б) революционно – демократическое мировоззрение 

в) отрицание политической системы, государственного строя 

г)  полное отрицание знаний, накопленных человечеством 
 

13.Почему Анна Сергеевна Одинцова не ответила взаимностью на чувство Базарова? 

а) она испытывала к Базарову простое любопытство 
б) она не любила Базарова 



в) её смущало низкое происхождение Евгения Васильевича 

г) она испугалась любви Базарова и выбрала спокойствие 
 

14.Какую роль играют женские образы в романе? 

а) введены для развития сюжета 
б) они противопоставлены главному герою 

в) с их помощью проверяются личностные качества героя 

г) они вдохновляют героев-мужчин на поступки 

 
15.Какой герой романа  является пародией на Базарова? 

а) Николай Петрович Кирсанов 

б) Аркадий Кирсанов 
в) Виктор Ситников 

 

16.Чем закончилась дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем? 

а) смертью Базарова 
б) смертью Кирсанова 

в) никто не пострадал 

г) Павел Петрович был ранен 
 

17. Какова судьба Павла Петровича Кирсанова после дуэли и смерти Базарова? 

а) остался в имении брата 
б) уехал за границу 

в) приобрёл себе поместье  и занялся его благоустройством 

г) вернулся к светской жизни в Петербурге 

 
18.Как автор объясняет неожиданную и нелепую смерть Евгения Базарова? 

а) по мнению Тургенева, люди, подобные Базарову, бесполезны 

б) Тургенев считал, что время «базаровых» ещё не пришло 
в) автор полагал, что Базаров и ему подобные приносят России только вред 

г) Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, уникальны, нетипичны для России 

 
19.Какому критику принадлежат следующие слова о Базарове: «Умереть так, как умер Базаров, - 

всё равно что сделать великий подвиг». 

а) В.Г. Белинскому 

б) Д.И. Писареву 
в) М.А. Антоновичу 

г) Н.Г. Чернышевскому 

 
20.И.С. Тургенева заслуженно называют мастером русского пейзажа. Каков характер пейзажа в 

финальной сцене (у могилы Базарова)? 

а) романтический 

б) философский 
в) социальный 

г) психологический 

 
Ответы:  

1-б 5-б 9-а 13-г 17-б 

2-а 6-г 10-г 14-в 18-б 

3-б 7-а 11-а 15-в 19-б 

4-г 8-а 12-б 16-г 20-   б                            

 

 

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ по творчеству Гончарова: по роману "Обломов"  
1. «Во мне был заперт свет...» (По роману И. А. Гончарова «Обломов».) 
2. «Обломов» как социально-бытовой роман. 

3. Штольц и Обломов. 



4. Почему для Штольца духовная смерть Обломова наступила раньше физической? 

5. «Ты заметь, что сама жизнь и труд есть цель жизни...» (Штольц и его жизненные устремления.) 
6. Обломов и обломовщина. 

7. «Сон Обломова» как идейно-художественный центр романа И. А. Гончарова. 

8. «Любовь — претрудная школа жизни!» (По роману И. А. Гончарова «Обломов».) 
9. Ильинская и Обломов. 

10. Трагичен ли образ Обломова? 

11. Почему смерть Обломова Гончаров сравнивает со сном? 

12. Роман «Обломов» в русской критике. 
13. Мое отношение к герою романа И. А. Гончарова «Обломов». 

14. «Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!» (По роману И. А. 

Гончарова «Обломов».) 
15. «У тебя были крылья, да ты отвязал их». (По роману И. А. Гончарова «Обломов».) 

16. Обломов и « лишние люди ». 

17. Можно ли назвать философию Обломова утопической? 

18. Авторская позиция в романе «Обломов». 
19. Прием антитезы и его художественная функция в романе И. А. Гончарова «Обломов».  

Темы сочинений по творчеству А.Н.Островского 

 
1. Реализм пьес А.Н.Островского 

2. Жанровое своеобразие пьес А.Н.Островского  

3. Сюжет и конфликт в пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

4. Сюжет и композиция драмы «Гроза» 

5. Система образов в драме А.Н.Островского «Гроза» 

6. «Темное царство» в драме «Гроза» 

7. Образы Кабанихи и Дикого 

8. Тема самодурства в драме «Гроза» 

9. Значение второстепенных персонажей в драме «Гроза» 

10. Образ Катерины в драме А.Н.Островского «Гроза» 

 

Тест по творчеству Островского. «Гроза» 

1 ВАРИАНТ   

1) Имя Островского  

а) Николай Алексеевич  б) Алексей Николаевич  в) Александр Николаевич  г) Николай 

Александрович 

2) Островского прозвали  

а) «Колумб Замоскворечья»  б) «человек без селезенки»  в) «товарищ Константин»  г) «луч света в 

темном царстве» 

3) Островский учился 

а) в Царскосельском Лицее  б) в Нежинской гимназии  в) в Московском университете   г) в 

Симбирском университете 

4) Произведение «Гроза» 

а) комедия  б) трагедия  в) драма  г) роман 

5) Какое произведение не принадлежит Островскому: 

а) «Снегурочка»  б) «Волки и овцы»  в) «Обломов»  г) «Свои люди – сочтемся» 

6) Драма «Гроза» была впервые напечатана в 

а) 1852  б) 1859  в) 1860  г) 1861 

7) Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка Кулигин?  

а) телеграф  б) печатный станок  в) громоотвод  г) микроскоп 

8) Определите кульминацию драмы «Гроза»  

а) прощание Тихона и Катерины перед его поездкой   б) сцена с ключом  в) встреча Катерины с 

Борисом у калитки  

http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/realizm-pes-a-n-ostrovskogo
http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/syuzhet-i-konflikt-v-pese-a-n-ostrovskogo
http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/syuzhet-i-kompozitsiya-dramyi-a-n-ostrovskogo-groza
http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/sistema-obrazov-v-drame-a-n-ostrovskogo-groza
http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/obraz-katerinyi-v-drame-a-n-ostrovskogo


г) раскаяние Катерины перед жителями города 

9) К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»  

а) реализм   б) романтизм   в) классицизм  г) сентиментализм 

10) Действие драмы «Гроза» происходит 

а) в Москве  б) в Нижнем Новгороде  в) в Калинове   г) в Петербурге 

11) Как звали мужа Катерины? 

а) Тихон  б) Борис  в) Кудряш  г) Акакий  

12) Определите основной конфликт драмы «Гроза» 

а) история любви Катерины и Бориса  б) столкновение самодуров и их жертв  в) история любви 

Тихона и Катерины 

г) описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого 

13) Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную 

жизнь предстоящей мукой?  

а) Борис  б) Кулигин  в) Варвара  г) Тихон 

14) Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия 

в пьесе 

а) сноска  б) ремарка  в) пояснение  г) сопровождение  

15) Кто из героев пьесы характеризуется автором как «молодой человек, порядочно 

образованный»? 

а) Кулигин  б) Тихон  в) Борис  г) Кудряш 

16) К какому типу литературных героев принадлежала Кабаниха 

а) «лишний человек»  б) герой-резонер   в) «маленький человек»  г) «самодур» 

17) О каком персонаже идет речь?  

У него уж  такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье,  изругает на чем свет  

стоит. "Ты, - говорит, 

- почему знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать? А может, я приду в 

такое расположение, 

что тебе пять тысяч дам". Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в 

такое-то 

расположение не приходил.  

а) Дикой   б) Борис  в) Кудряш   г) Тихон 

19) Кто сказал:«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы 

ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из 

этой коры».  

а) Кудряш  б) Кулигин  в) Борис Григорьевич  г) Дикой 

  

2 ВАРИАНТ  

  

1) Годы жизни А. Островского: 

а) 1823 - 1886 

б) 1809 - 1852 

в) 1812 - 1891 

г) 1799 - 1837 

2 Островский учился 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете  

г) в Симбирском университете 

3) Островского прозвали  

а) «Колумб Замоскворечья» 



б) «человек без селезенки» 

в) «товарищ Константин» 

г) «луч света в темном царстве» 

4) Драма «Гроза» была впервые напечатана в 

а) 1852 

б) 1859 

в) 1860 

г) 1861  

5) Какое призведение не принадлежит Островскому: 

а) «Снегурочка» 

б) «Бедность не порок» 

в) «Обломов» 

г) «Свои люди – сочтемся» 

6) Произведение «Гроза» 

а) комедия 

б) трагедия 

в) драма 

г) повесть 

7) К какому сословию принадлежала Кабаниха? 

а) купцы 

б) мещане 

в) дворяне 

г) разночинцы 

8) Кто устроил встречи Катерины и Бориса, украв у Кабанихи ключ?  

а) Кудряш 

б) Кулигин 

в) Варвара 

г) Глаша 

9) К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»  

а) реализм  

б) сентиментализм 

в) классицизм 

г) романтизм 

10) Как звали возлюбленного Катерины 

а) Кулигин 

б) Тихон 

в) Борис 

г) Кудряш 

11) В каком городе происходит действие пьесы? 

а) в Нижнем Новгороде 

б) в Торжке 

в) в Москве 

г) в Калинове 

  

12) Кому принадлежит фраза: «Делай что хочешь, только бы шито да крыто было»? 

а) Кудряшу 

б) Катерине 

в) Варваре 

г) Кабанихе 

13) Что изобретал механик-самоучка Кулигин? 



а) телеграф 

б) перпетуум-мобиле 

в) солнечные часы 

г) громоотвод 

14) Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в 

пьесе 

а) сноска 

б) ремарка 

в) пояснение 

г) сопровождение  

15) Какой фразой заканчивается драма «Гроза»? 

а) Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы... 

б) Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед 

судией, 

 который милосерднее вас! 

в) Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу! 

г) Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! 

16) К какому типу литературных героев принадлежал Дикой 

а) «лишний человек» 

б) «самодур» 

в) «маленький человек» 

г) герой-любовник 

17) Кто написал критическую статью «Луч света в темном царстве» о «Грозе»? 

а) В. Г. Белинский 

б) Н. Г. Чернышевский 

в) Н. А. Добролюбов 

г) Д. И. Писарев 

18) О каком персонаже идет речь? 

Он прежде наломается над нами, надругается всячески, как его душе угодно, а кончит 

все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет  

рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.  

а) Дикой  

б) Борис 

в) Кудряш  

г) Тихон 

19) Кто сказал: 

«Воспитывали  нас  родители в  Москве  хорошо, ничего для нас не жалели. Меня  

отдали в Коммерческую  академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру, 

мы с сестрой  сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и 

оставила  завещание, чтобы дядя нам  выплатил часть, какую следует, когда мы придем 

в совершеннолетие, только с условием…» 

а) Тихон 

б) Борис 

в) Дикой 

г) Кудряш 

20) Кому пинадлежат слова из пьесы А. Островского «Бесприданница»? 

«Вещь... да, вещь! Они правы, я  вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в  том,  я 

  испытала  себя...  я  вещь! (С горячностью.) Наконец слово для меня найдено, вы  

нашли его.  Уходите!  Прошу вас, оставьте меня!» 

а) Лариса Дмитриевна Огудалова 



б) Агрофена Кондратьевна Большова 

в) Анна Павловна Вышневская 

г) Харита Игнатьевна Огудалова 

  

  

ОТВЕТЫ: 

 

1 вариант 

1-в, 2-а, 3-в, 4-в, 5-в, 6-б, 7-в, 8-г, 9-а, 10-в, 11-а, 12-б, 13-г, 14-б, 15-в, 16-г, 17-г, 18-а, 19-б, 20-г  

2 вариант 

1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-в, 9-а, 10-в, 11-г, 12-в, 13-б, 14-б, 15-г, 16-б, 17-в, 18-а, 19-б, 20-а  

 

Тест по творчеству Некрасова (10 класс)  

1 ВАРИАНТ  

 1) Некрасова звали  а) Иван Алексеевич  б) Алексей Николаевич  в) Сергей Алексеевич   г) Николай 

Алексеевич 

2) Некрасов   а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»б) участвовал в обороне 

Севастополя  в) был редактором журнала «Современник» г) был влюблен в П. Виардо  

3) Некрасов учился  а) в Царскосельском Лицее б) в Нежинской гимназиив) в Московском университете г) в 

Петербургском университете  

4) Произведение «Кому на Руси жить хорошо»   а) роман-эпопея    б) рассказ-эпопея в) поэма-эпопея      г) 

повесть-эпопея 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову:    а) «Железная дорога»   б) «Невский проспект» в) 

«Памяти Добролюбова    г) «Русские женщины»  

6) Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? а) Заплатово б) 

Дырявино в) Неурожайка   г) Безруково 

7) Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?   а) счастливого    б) богатого 

в) ученого   г) скатерть-самобранку 

8) Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо», подарил им 

скатерть-самобранку?    а) лисица    б) волк   в) пеночка   г) синичка 

9) Кто в поэме счастьем считал «покой, богатство, честь»?   а) помещик Оболт-Оболдуев    б) поп в) 

Григорий Добросклонов г) князь Утятин 

10) Действие «Кому на Руси жить хорошо» происходит     а) в Москве   б) в Калинове   в) «в каком селе – 

угадывай»      г) в Петербурге 

11)Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси жить…»? а) былины б) песни в) 

бывальщины    г) сказа 

12) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником?  а) Савелий    б) Ермила 

Гирин   в) Яким Нагой   г) Гриша Добросклонов 



13) Какова доля русской женщины, представленная в поэме «Кому на Руси…»   а) женская доля так же 

тяжела, как мужская    б) женская доля тяжелее мужской    в) женская доля легче мужской   г) женщина 

вообще никакой доли не имеет 

14) Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?   а) купчину толстопузого   

б) Григория Добросклонова   в) попа   г) мужиков 

15) Кто из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» прямо не участвует в действии?   а) Савелий   б) Яким Нагой  

в) Ермил Гирин   г) Одинцова 

16) Кто рассказал о себе:"Семья была большущая,Сварливая... попала я С девичьей холи в ад!В работу муж 
отправился,Молчать, терпеть советовал…»?    а) Матрена Тимофеевна   б) Ненила Власьевна  в) княжна 

Переметьева    г) старуха старая, рябая, одноглазая 

17) О каком персонаже идет речь?   Осанистая женщина,Широкая и плотная,Лет тридцати осьми.Красива; 

волос с проседью,Глаза большие, строгие,     а) проворная Орефьевна, бурмистрова кума      б) Ненила 

Власьевна    в) княжна Переметьева      г) Матрена Тимофеевна 

 18) Как называется литературное направление, возникшее в русской литературе в 30-40 годы XIX века, 

стремящееся объективно изобразить окружающую действительность? 

   2 ВАРИАНТ  

1) Годы жизни Н Некрасова: а) 1814 - 1841 б) 1809 - 1852 в) 1821 - 1877 г) 1799 - 1837 

2) В жизни Некрасова   а) была ссылка на Кавказ в действующую армию  б) были испытания в 

Петербургском университете (вопреки воле отца), которые он не выдержал  в) было стихотворение, 

написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина    г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) Некрасов учился в  а) Петербургском университете  б) Царскосельском лицее  в) Нежинской гимназии г) 

Симбирском университете 

4) Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась а) два года б) пять лет в) десять лет  г) двадцать лет 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: а) «Дворянское гнездо» б) «Памяти Добролюбова» в) 

«Железная дорога» г) «Русские женщины» 

6) Произведение «Кому на Руси жить хорошо»  а) рассказ-эпопея б) поэма-эпопея в) роман-эпопея г) 

повесть-эпопея 

7) Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? а) пять 

б) шесть в) семь  г) десять 

8) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» это происходит:  «Роман тузит Пахомушку,/Демьян тузит 

Луку. /А два братана Губины /Утюжат Прова дюжего»  а) «Пролог» б) «Поп» в) «Счастливые»  г) 

«Помещик» 

9) Кого первого встретили мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?  а) купчину толстопузого б) 

помещика в) крестьянку, Матрену Тимофеевну г) попа 

10) Кто сказал: «Напутствуешь усопшего/ И поддержать в оставшихся/ По мере сил стараешься/ Дух бодр! 
А тут к тебе/Старуха, мать покойника,/ 

 Глядь, тянется с костлявою, / Мозолистой рукой…»?     а) поп   б) купец Алтынников   в) Оболт-Оболдуев   

г) князь Утятин 

11) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» происходило ?  А день сегодня праздничный,/Куда пропал 

народ?/Идут селом - на улице/Одни ребята малые,/В домах - старухи старые… а) «Пролог» б) «Поп» в) 

«Сельская ярмонка» г) «Счастливые» 



12) Какую роль в поэме «Кому на Руси жить хорошо» играет образ Якима Нагого?  а) показывает 

трудолюбие русского крестьянства б) показывает роль красоты в жизни русского крестьянства в) показывает 

роль юродивого в жизни русского крестьянства г) показывает протест русского крестьянства 

13) Какие черты помещичьего класса не отразились в образе Оболта-Оболдуева? а) глупость б) любовь к 

родине в) мудрость г) вседозволенность 

14) ) Кому адресованы строки: «Ему судьба готовила/ Путь славный, имя громкое/ Народного заступника/ 

Чахотку и Сибирь»    а) Григорию Добросклонову б) Ермилу Гирину в) Якиму Нагому г) деду Савелию 

15) Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, да не раб!"?  а) Яким Нагой б) Григорий 
Добросклонов  в) Ермил Гирин   г) Савелий 

16) Чья портретная характеристика? И сам на землю-матушку Похож он: шея бурая, Как пласт, сохой 

отрезанный, Кирпичное лицо,   а) Яким Нагой   б) Григорий Добросклонов   в) Ермил Гирин  г) Савелий 

 17) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной Н. Некрасовым 

картины мира? 

 

18) Кто счастлив в поэме? Какой герой является народным заступником? 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1 вариант 

1-г, 2-в, 3-г, 4-в, 5-б, 6-г, 7-а, 8-в, 9-б, 10-в, 11-г, 12-а, 13-б, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-г, 19-"Памяти 

Добролюбова", 20-реализм 

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-а, 4-г, 5-а, 6-б, 7-в, 8-а, 9-г, 10-а, 11-в, 12-б, 13-в, 14-а, 15-г, 16-а, 17-а, 18-г, 19-"Элегия", 20-

реализм  

Темы сочинений  по поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

1. Жанр и композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

2. Смысл названия поэмы 

3. Ирония и сатира в поэме 

4. Мотивы времени и пространства в поэме  

5. Как понимают счастье герои и автор поэмы? 

6. Русский национальный характер в изображении Некрасова. 

7. Как живётся попу, помещику и царю? 

8.  Образы борцов за народное дело 

9.  Изображение народа в поэме 

10.  Образ Матрёны Тимофеевны Корчагиной в поэме  

Тест по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 10 класс. 

 

Вариант 1. 

Часть А. 

1. Назовите годы жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
А) 1854-1906            Б) 1826-1889 

В) 1824-1886            Г) 1801-1878 

 2. Образование М.Е. Салтыков-Щедрин получил: 

А) В Царскосельском (Александровском) лицее 

Б) В Главном инженерном училище 



В) В Московском благородном пансионе при университете 

Г) В Московском коммерческом училище 

 3. М.Е. Салтыков-Щедрин был членом: 

А) Кружка Петрашевского 

Б) Группы «Народная воля» 

В) «Кружка шестнадцати» 

 

 4. Основная тема сатирических произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина – это: 

А) Взаимоотношения народа и власти 

Б) Показ отдельных пороков людей 

В) Недостатки в человеческих взаимоотношениях 

Г) Человек и Вселенная 

 

 5. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А) А.Н.Островский                                        Б) Ф.М.Достоевский 

В) М.Е. Салтыков-Щедрин                            Г) Л.Н.Толстой 

 

 6. Укажите, какие сказки не были написаны М.Е. Салтыковым-Щедриным. 

А) «Три медведя» 

Б) «Медведь на воеводстве» 

В) «Волк и ягнёнок» 

Г) «Орёл-меценат» 

 

 7. Иносказание – это: 

А) Фраза, произнесённая на иностранном языке 

Б) Выражение мысли с помощью намёков, имеющее второй скрытый смысл 

В) Фраза, не относящаяся к предмету разговора 

 

 8. Укажите верное определение гротеска: 

А) Одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и 

смешное, безобразное и возвышенное 

Б) Вид комического, наиболее беспощадно осмеиваюший несовершенство мира, человеческие 

пороки 

В) Способность искусства постигать и изображать процессы жизни человека  

Г) Переносное  значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления другому 

по сходству или по контрасту 

9. Как генералы наградили мужика по возвращении домой («Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»)? 

А) Мужик получил свободу 

Б) Мужик получил много денег 

В) Мужик получил рюмку водки и пятак серебра 

 

 10. «Прошёл день, прошёл другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в пригоршне суп 

варить...» – это отрывок из: 

 А) «Дикого помещика» 

 Б) «Премудрого пискаря» 

 В) «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

 Г) «Богатыря» 

11. Дружба помещика с медведем из сказки «Дикий помещик» – это элемент: 

А) Гротеска                Б) Гиперболы                 В) Метафоры 



 

 12. Кто из персонажей «жил – дрожал и умирал- дрожал»? 

А) Здравомыслящий заяц                     Б) Коняга                В) Премудрый пискарь 

  

13. Подберите недостающие слова таким образом, чтобы названия сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина были восстановлены: 

А) «….. на воеводстве»               Б) « …..- меценат» 

В) «…. – идеалист»                     Г) « ……- челобитчик» 

Д) «Самоотверженный …….» 

 

1) Орёл        2) Медведь  3) Заяц  4) Карась    5) Ворон 

 

14. В сказке «Медведь на воеводстве» беспощадно критикуется: 

А) Чиновничество             Б) Аристократия 

В) Интеллигенция             Г) Самодержавие 

 

 15. В «Истории одного города» М.Е. Салтыков-Щедрин рассказывает: 

А) О времени царствования Ивана Грозного            Б) Об эпохе Петра  Первого 

В) О России XVIII-XIX веков 

 

 Часть В. 

1. С 1868 года все свои произведения сатирик печатал в одном журнале. После покушения на царя 

началась реакция, и журнал был закрыт. Как назывался этот журнал? 

 

2. Из какой сказки данные строки? «Услышал милостивый бог слёзную молитву сиротскую, и не 

стало мужика на всём пространстве владений...Куда девался мужик – никто того не заметил…» 

 

 Часть С. 

 

1. Что сближает сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина с народными сказками и в чём их отличие? 

 

Вариант 2. 

Часть А. 

1. Назовите годы жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

А) 1826-1889             Б) 1824-1886 

В) 1814-1849             Г) 1801-1878 

 

2. М.Е. Салтыков-Щедрин учился: 

А) В  Московском дворянском институте 

Б) В Царскосельском (Александровском) лицее 

В) В Московском университете 

Г) В Главном инженерном училище 

 

3. М.Е. Салтыков-Щедрин был членом: 

А) Кружка Петрашевского 

Б) Группы «Народная воля» 

В) «Кружка шестнадцати» 

 

4. Перу М.Е. Салтыкова-Щедрина принадлежат: 

А) «История одного города»          Б) « Накануне» 



В) «Господа Головлёвы»                Г) «Запутанное дело» 

 

5. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина отличает: 

А) Пафос               Б) Иносказание            В) Лиричность 

 

6. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина о животных близки к такому литературному жанру, как: 

А) Басня                                              Б) Газетный фельетон 

В) Фантастический рассказ              Г)  Легенда 

 

7. Аллегория – это: 

А) Один из тропов, иносказание, изображение какой-нибудь отвлечённой идеи в конкретном, 

отчётливо представляемом образе 

Б) Художественный приём, заключающийся в использовании прозрачного намёка на какой-нибудь 

хорошо известный бытовой, литературный или исторический факт вместо упоминания самого 

факта 

В) Художественное противопоставление характеров, обстоятельств, понятий, образов, 

композиционных элементов, создающее эффект резкого контраста 

 

8. Эзопов язык – это: 

А) Художественное преувеличение 

Б) Иносказание 

В) Художественное сравнение 

 

9. Как были одеты генералы, оказавшись на острове («Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»)? 

А) В колпаках и ночных рубашках 

Б) В ночных рубашках, с орденами на шее 

В) В колпаках, с орденами на шее 

 

10. « И вот он одичал….Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у 

него сделались, как железные.» – это отрывок из: 

 

 А) «Дикого помещика» 

 Б) «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

 В) «Медведя на воеводстве» 

 Г) «Премудрого пискаря» 

 

 11. При создании образов генералов в «Повести о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» автор пользуется: 

А) Гиперболой               Б) Сравнением                    В) Метафорой 

 

 12. Какой важной части тела так и не смог приобрести одичавший помещик? 

А) Рогов         Б) Когтей                              В) Хвоста 

 

 13. Из каких сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина приведены отрывки: 

А) «Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, воспитывались и состарились, 

следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в 

совершенном моём почтении и преданности» 



Б) «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был…., жил и, на свет глядючи, радовался. 

Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был то  …..    

глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое» 

В) «И вдруг он исчез. Что тут случилось! – Щука ли его заглотала, рак ли клешнёй перешиб или 

сам своей смертью умер и всплыл на поверхность, - свидетелей ему не было. Скорее всего – сам 

умер….» 

 

1) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

2) «Дикий помещик» 

3) «Премудрый пискарь» 

 

 14. Кому из литературных героев принадлежит афоризм «Смотри, сынок, коли хочешь жизнью 

жуировать. Так гляди в оба!»? 

А) Отец Молчалина            Б) Старый пискарь              В) Отец Чичикова 

 

 15. Определите жанр «Истории одного города» 

А) Роман     Б) Историческая повесть    В) Пародия на летопись    Г) Историческая хроника 

 

Часть В. 

1. Редактором какого журнала в 1878-1884 годах был М.Е.Салтыков-Щедрин? 

 

2. Из какой сказки данные строки: «Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что 

человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растёт»? 

 

Часть С. 

 

1. Каковы основные причины обращения писателя-сатирика  к жанру сказки? Какие возможности 

открывал перед ним этот жанр? 

 

Проверочный тест по теме: Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии и 

роман «Преступление и наказание» 

Цель: проверить знания учащихся по биографии Ф.М. Достоевского и содержания романа 

"Преступление и наказание". 

Тест состоит из 14 вопросов, в каждом из которых по четыре ответа; учащимся 

необходимо выбрать один правильный ответ. 

Оценивание: за каждый правильный ответ дается 1 балл; 

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 11-12 баллов; 

Оценка «4» ставится, если учащийся набрал 9-10 баллов; 

Оценка «3» ставится, если учащийся набрал 7-8 баллов; 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 7 баллов. 
 
 

1 вариант 

1. Годы жизни Ф.М. Достоевского: 
А) 1799 - 1837 
Б) 1814 – 1841 
В) 1821 – 1881 



2. С какого возраста Достоевский стал жить в Санкт-Петербурге? 
А) С 16 лет; Б) С 18 лет; В) С 10 лет; 
3. Какое первое произведение приносит славу писателю? 
А) «Идиот»; Б) «Преступление и наказание»; В) «Бедные люди»; 
4. В каком году Достоевского суд приговаривает к смертной казни? 
А) 1844; Б) 1846; В) 1849; 
5. За какой срок был написал роман «Игрок»? 
А) За год; Б) За два месяца; В) За 21 день; 
6. Причина смерти Ф.М. Достоевского: 
А) Погиб на дуэли; Б) Обострение болезни эмфиземы; В) Пневмония; 
7. Кто говорил о Достоевском слова: «Достоевский дает мне больше, чем любой 

научный мыслитель, больше, чем Гаусс»: 
А) Фридрих Ницше; Б) Альберт Эйнштейн; В) Зигмунд Фрейд; 
8. К какому течению относится роман «Преступление и наказание»: 
А) Символизм; Б) Классицизм; В) Реализм; 
9. Почему Раскольников решил убить старуху процентщицу? 
А) Чтобы украсть у нее ценности и поправить финансовое положение; 
Б) Чтобы проверить состоятельность теории о двух типах людей; 
В) Отомстить за то, что старуха обидела его семью; 
10. Кому из героев «Преступления и наказания» принадлежала теория об 

«обыкновенных» и «необыкновенных» людях? 
А) Аркадию Свидригайлову; 
Б) Петру Лужину; 
В) Родиону Раскольникову; 
11. Кому из героев принадлежат слова: «Тварь ли я дрожащая или право имею»? 
А) Аркадию Свидригайлову; 
Б) Петру Лужину; 
В) Родиону Раскольникову; 
12. Одной из главных идей романа «Преступление и наказание» является: 
А) Даже самые великие цели и идеи не стоят человеческой жизни; 
Б) Главное в жизни человека – найти свое призвание; 
В) Любовь способна на безумные поступки; 
 

Проверочный тест по теме: Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии и 

роман «Преступление и наказание» 
2 вариант 

1. К какому роду принадлежала семья Ф.М. Достоевского? 
А) Дворянскому; 
Б) Купеческому; 
В) Крестьянскому; 
2. Какой год жизни Достоевского считается началом многочисленных творческих 

этапов? 
А) 1837; Б) 1844; В) 1849; 
3. Какое произведение писателя вызвало только критику читателей? 
А) «Идиот»; Б) «Бесы»; В) «Двойник»; 
4. Кто была первой женой Достоевского? 
А) Екатерина Сушкова; Б) Анна Сниткина; В) Мария Исаева; 
5. Роман «Игрок» Достоевский пишет для того, чтобы… 
А) Рассчитаться с долгами и не потерять права на свои же издания; 
Б) Попробовать себя в жанре авантюрного романа; 
В) Чтобы заработать денег и продолжить роман «Преступление и наказание»; 



6. В каком году произошло значимое событие в жизни писателя, император 

Александр II приглашает его к себе и знакомит с семьей: 
А) 1878; Б) 1875; В) 1881; 
7. Какой известный философ признал, что Достоевский стал отчасти его учителем? 
А) З. Фрейд; Б) Ф. Бэкон; В) Ф. Ницше; 
8. В каком году был написал роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: 
А) 1866; Б) 1859; В)1976; 
9. Жанр произведения «Преступление и наказание»: 
А) Философско-психологический роман; Б) Повесть; В) Психологическая драма; 
10. Почему Раскольников убивает Лизавету, сестру процентщицы? 
А) Раскольников с самого начала собирался убить обеих женщин; 
Б) Женщина пришла домой раньше и оказалась невольной свидетельницей убийства 

сестры; 
В) Родион не убивал Лизавету, женщина умерла от испуга. 
11. Кто был кумиром Родиона Раскольникова? 
А) Наполеон; Б) Кутузов; В) Суворов; 
12. Как умер герой Аркадий Свидригайлов? 
А) Свидригайлов застрелился; 
Б) Его застрелила Дуня Раскольникова; 
В) Его сбила повозка, когда он шел домой; 

 

Темы сочинений по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 
 

  

1. Почему роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» называют романом-

прозрением? 

2. Почему Лужина и Свидригайлова называют «двойниками» Раскольникова? (По роману 

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

3. Какую роль сыграла Соня Мармеладова в судьбе Родиона Раскольникова? 

4. Чем объясняется внутренняя противоречивость Родиона Раскольникова? (По роману 

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

5. Почему Ф.М. Достоевский считал эпилог «Преступления и наказания» главной частью 

своего романа? (Роль финала в раскрытии идейно-художественного замысла романа). 

6. Как в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» утверждается мысль о 

ценности человеческой жизни? 

7. Смысл названия романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского 

8. Проблема добра и зла в романе «Преступление и наказание». 

9. Нравственная позиция «униженных и оскорбленных» в романе «Преступление и 

наказание». 

10. Дело Раскольникова глазами Порфирия Петровича. 

11. Роль справедливости и правды в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

12. Роль снов в романе «Преступление и наказание». 

13. Идея и любовь у Тургенева («Отцы и дети») и Достоевского («Преступление и 

наказание»). 

Темы сочинений по творчеству Л.Н.Толстого 
1. «Война и мир» как роман-эпопея. 

2. Путь исканий Андрея Болконского. 

3. Эволюция личности Пьера Безухова 

4. Реализм Л.Н. Толстого в изображении войны в романе «Война и мир». 
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5. Кутузов и Наполеон. 

6. Истинный и ложный патриотизм в романе «Война и мир». 

7. Народ и личность в понимании Л.Н. Толстого по роману «Война и мир». 

8. «Мысль народная» в романе «Война и мир». 

9. Особенности психологического анализа в романе «Война и мир». 

10. Чем творчество Л.Н. Толстого может быть интересно современному читателю? 

11. Народный характер войны 1812 года (Платон Каратаев, Тихон Щербатый). 

12. Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс. (А. Болконский, Н. 

Ростова). 

13. Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть (нравственные 

искания героев романа). 

14. Истинная и ложная красота в понимании Толстого (Марья, Наташа, Элен). 

15. «Кто не страдал и кто не ошибался, тот цену истине и счастью не узнал» (А. 

Добролюбов). 

 

Темы сочинений по творчеству А.П.Чехова 
1. «Его врагом была пошлость» (на материале ранних рассказов). 

2. Чехов о типичном в жизни своих современников («Смерть чиновника», «Хамелеон», 

«Темпераменты» и др.). 

3*. Афоризмы и крылатые слова в прозе молодого Чехова. 

4*. Комедийный синтаксис ранней чеховской прозы. 

5*. Окказиональные неологизмы в ранних рассказах Чехова. 

6*. «Пишущим людям пора уж сознаться, что на этом свете ничего не разберёшь…» 

(особенности творческого мышления Чехова). 

7*. Поэтика подробностей и деталей в искусстве Чехова. 

8*. Гардеробный словарь ранней чеховской прозы. 

9*. «Город мёртвый, люди в нём мёртвые» (Чехов). Город Чехова как психологическое 

пространство. 

10. Степные образы и мотивы в раннем творчестве Чехова («Егерь», «Счастье», «Степь»).  

11. Лирический мотив детства в «Степи». 

12. «Степь» - повесть о русской земле. 

13. Предметный мир чеховского повествования. 

14. «Страшная сила его таланта в том, что он никогда не выдумывает, никогда не пишет о 

том, чего нет на свете» (Горький). Чехов и искусство факта. 

15. Образ Беликова и тема тиранической власти. 

  

 

 
11 класс 

Темы сочинений по творчеству  И.А.Бунина 

1. Разве бывает несчастная любовь?.. 

2.  Можно ли согласиться со словами Г. Адамовича : « И.А.Бунин - "один из последних 

лучей какого-то чудного русского дня"? 

3. Какие «вечные темы» раскрывает И.А.Бунин в своих рассказах? 

4. О чём меня заставила задуматься проза И.А.Бунина? 



5. Прав ли И.А.Бунин, утверждающий: ««Всякая любовь есть великое счастье, даже если 

она не разделена»?   

Темы сочинений по творчеству М.Горького 

1. Поиски правды и смысла жизни в произведениях М. Горького.  

2. Трагические судьбы "людей дна" в произведениях М. Горького.  

3. "Человек" в ранних произведениях М. Горького .  

4. "Свинцовые мерзости" русской жизни в ранних рассказах М. Горького.  

5. Мечта о героическом и прекрасном в раннем творчестве М. Горького.  

6. Спор о правде и человеке в пьесе М. Горького "На дне".  

7. Проблемы гуманизма в пьесе М. Горького "На дне".  

8. Жизнь, подобная смерти, и бессмертие (Ларра и Данко).  

9."На дне" как социально-философское произведение. 

10. Понимание добра и правды в пьесе "На дне". 

11. Своеобразие конфликта и композиции пьесы "На дне". 

12. Лука и Сатин. 
 

 

Тест по теме «Серебряный век русской поэзии» 

1. Укажите временные границы Серебряного века русской поэзии 

       1. Начало XX века                                           2. Конец XIX - начало XX века 

       3. Начало - середина XX века                         4. Конец XIX века 

 

2. Кто из философов первым предложил название «Серебряный век»? 

                     1. В.Соловьёв                               2. Н.Оцуп 

                     3. Н.Бердяев                                 4. И.Анненский 

 

3. Как называлась художественно-эстетическая система, сложившаяся в начале XX века и 

воплотившаяся в системе самостоятельных художественных направлений и течений? 

                     1. декаданс                                          2. модернизм 

                     3. символизм                                       4. футуризм 

 

4. Название какого поэтического течения переводится как «будущее»? 

                         1. символизм                                   2. имажинизм 

                         3. футуризм                                     4. акмеизм 

 

5. Какое поэтическое течение было первым в литературе Серебряного века? 

                         1. символизм                        2. акмеизм 

                         3. футуризм                          4. имажинизм 

 

6. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев? 

                          1. символизм                           2. имажинизм 

                          3. футуризм                             4. акмеизм 

 

7. Кто обосновал теоретические основы символизма? 

                        1. В.Соловьёв                           2. Ф.Сологуб 

                        3. В.Брюсов                              4. Д.Мережковский 

 

8. Название какого поэтического течения переводится с греческого как «высшая степень 

чего-либо»? 

                           1. акмеизм                                   2. имажинизм 

                           3. футуризм                                 4. символизм 

 



9. Кто из поэтов не является представителем акмеизма? 

                            1. Н.Гумилёв                                           2. А.Ахматова 

                            3. В.Брюсов                                             4. О.Мандельштам 

 

10. Кто из поэтов является представителем имажинизма? 

                             1. С.Есенин                                   2. З.Гиппиус 

                             3. А.Белый                                    4. В.Маяковский 

 

11. Кто из поэтов является представителем футуризма? 

                              1. А.Блок                                      2. В.Маяковский 

                               3. М.Цветаева                              4. А.Ахматова 

 

12. «Цех поэтов» - это название союза: 

                          1. символистов                                2. имажинистов 

                          3. футуристов                                   4. акмеистов 

13. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода 

современности» - это призыв: 

                          1. акмеистов                              2. имажинистов 

                          3. футуристов                            4. символистов 

 

14. Что, по мнению акмеистов, должно было приобрести свой изначальный смысл? 

                         1. стихотворение                                        2. образ 

                         3. слово                                                        4. время 

 

15. Что К.Бальмонт считал основой лирики? 

                      1. магию слов                             2. личность 

                       3. рифму                                      4. образ 

16. Кто из поэтов осмелился напрямую обвинить И.В.Сталина в геноциде собственного 

народа? 

                       1. Н.Гумилёв                                  2. А.Ахматова 

                       3. В.Брюсов                                    4. О.Мандельштам 

 

17. Слова какой части речи И.Северянин образовывал от существительных, добавляя 

приставку «о»? 

                         1. наречие                                 2. междометие 

                         3. глагол                                    4. прилагательное 

 

18. Что в качестве краеугольного камня было положено в поэзии акмеизма? 

                         1. тайна                               2. слово 

                         3. мимолётность                4. реалистический взгляд на вещи 

19. Кто проповедовал слияние искусства с ускоренным жизненным процессом ХХ века 

путём разрушения форм и условностей? 

                           1. символисты                      2. имажинисты 

                           3. футуристы                        4. акмеисты 

 

20. Как назывался первый манифест футуристов? 

                   1. «Садок судей»                       2. «Пощёчина общественному вкусу» 

                  3. «Адище города»                     4. «Из улицы в улицу» 

 

Ответы 

1. 2 

2. 3 



3. 2 

4. 3 

5. 1 

6. 4 

7. 4 

8. 1 

9. 3 

10. 1 

11. 2 

12. 4 

13. 3 

14. 3 

15. 1 

16. 4 

17. 3 

18. 4 

19. 3 

20. 2 

Темы сочинений по творчеству А.А.Блока 

1. Мотивы лирики А. Блока. 

2. Проблема идеала в лирике А. Блока. 
3. Особенности композиции стихотворения А. Блока "Незнакомка". 

4. Тема назначения поэта и поэзии в лирике А. Блока ("К музе", "Друзьям", "Поэты", "Художник" 

и др.). 
5. Эволюция образа лирической героини в поэзии А. Блока. 

6. Мотив невозможного в любовной лирике А. Блока ("Незнакомка", "О доблестях, о подвигах, о 

славе..." и др.). 

7. А. Блок в созвездии поэтов серебряного века. 
8 "Трилогия вочеловечения" как отражение этапов творческого пути А. Блока. 

9. Лирический герой А. Блока. 

10. Тема "страшного мира" в поэзии А. Блока ("Фабрика", "Сытые", "Ночь, улица, фонарь, 
аптека...", "Миры летят. Года летят. Пустая..." и др.). 

11. Тема любви в лирике А. Блока. 

12. Прошлое, настоящее и будущее России в блоковском цикле "На поле Куликовом". 

  

Темы сочинений по творчеству С.А.Есенина 

1. Мир природы в лирике С.А. Есенина. 

2. Восприятие и истолкование стихотворения С.А. Есенина «Отговорила роща золотая…». 

3. Тема любви в лирике С.А. Есенина 

4. Трагедия русской деревни в лирике С.А. Есенина. 
5. Образ родины в лирике С.А. Есенина. 

6. «У всякого человека должно быть то, что он мог бы любить, во что он мог бы верить, что 

осмысливало бы его жизнь» (Л.Н. Андреев). (По одному или нескольким произведениям 

русской литературы XX века.) 
7. Особенности лирического героя поэзии С.А. Есенина. 

8. Философские мотивы лирики С.А. Есенина. 

9. Тема жизни и смерти в поэзии С.А. Есенина. 
10. «Сергея Есенина не спрячешь, не вычеркнешь из нашей действительности… он яркий и 

драматический символ непримиримого раскола старого с новым» (М. Горький). 

11. Мое любимое стихотворение Сергея Есенина ( восприятие, оценка, истолкование) 

Темы сочинений по творчеству А.А.Ахматовой 



1. "Победившее смерть слово" Анны Ахматовой. 

2. Образ ахматовской Музы. 
3. "Тот город, мной любимый с детства..." (Петербург Ахматовой). 

4. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой. 

5. Пушкинская тема в творчестве А. Ахматовой. 
6. Образы поэтов-современников в лирике Анны Ахматовой. 

7. Своеобразие любовной лирики Анны Ахматовой. 

8. Тема творчества в поэзии А. Ахматовой. 

9. Трагическая судьба ахматовского поколения в ее лирике ("...Мое поколение мало меду 
вкусило..."). 

10. Тема изгнания в поэзии Анны Ахматовой. 

11. Античная культура в лирике А. Ахматовой. 
12. Художественное своеобразие поэмы А. Ахматовой "Реквием". 

 

Темы сочинений по творчеству М.А.Булгакова 

1. Нравственно-философский смысл романа «Мастер и Маргарита». 
2. Вечные проблемы в романе «Мастер и Маргарита». 

3. Тема творчества в романе «Мастер и Маргарита». 

4. Жанровое своеобразие романа «Мастер и Маргарита». 
5. Мастерство М. А. Булгакова-сатирика. (На примере одного или нескольких произведений.) 

6. Маргарита в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и женские образы в русской 

классике. 

7. Роль фантастики в романе «Мастер и Маргарита». 
8. Мои любимые страницы в романе «Мастер и Маргарита». 

9. Роль библейского сюжета в романе «Мастер и Маргарита». 

10. Смысл названия романа «Мастер и Маргарита». 
11. Образ автора в романе «Мастер и Маргарита». 

12. Идея справедливости и ее воплощение в романе «Мастер и Маргарита». 

 

Зачётная работа по теме: «Творчество Б.Л.Пастернака» 

1. Место рождения Б.Л.Пастернака. 

2. Как звали его отца. 

3.Профессия отца. 

4. Мать Б.Л.Пастернака- 

5. Кем она была по профессии? 

6. Сколько детей было в их семье? 

7.Какие три события явились наиболее важными для духовного становления будущего поэта? 

8. Первое творческое увлечение Пастернака, наряду с рисованием,— 

9. Он сменяет первоначально выбранный за лёгкость юридический факультет Московского 

университета на- 

10. Сборники Б.Л.Пастернака. 

11. Когда произошла встреча Бориса Леонидовича с Владимиром Маяковским? 

12. Сколько раз был женат Б.Л.Пастенак? 

13. Сколько было у него детей? 

14. В 1936 году поселяется на даче в…. 

15. Какой награды он был удостоен? 

16. Когда и отчего умер Б.Л.Пастернак? 

17. Допишите стихотворение: 

Везде болтается некстати, 

Мешается во все дела, 

В халате крадется к кровати,  



Срывает …… со стола. 

18. Какая тема раскрывается в стихотворении «Июль»? 

19. Изобразительные средства в стихотворении «Июль». 

20. Размер и рифма в стихотворении «Июль». 

21. Дополните стихотворение: 

И опять зачертит иней, 

И опять завертит мной 

Прошлогоднее унынье 

И дела зимы …. 

22. Художественные средства стихотворения «Никого не будет в доме..» 

23. Стихотворный размер этого стихотворения. 

 

Темы сочинений по творчеству М.А.Шолохова 

1. "Очарование человека" в произведениях Шолохова. 
2. Изображение войны у М. Шолохова. 

3. "Миротворцы" в романе Шолохова. 

4. Две любви Григория Мелехова. 

5. Человек и природа в романе М. Шолохова. 
6. Роль семьи в романах Л. Н. Толстого и М. Шолохова. 

7. "Тихий Дон" как роман-эпопея. 

8. Портрет эпохи в романе М. Шолохова "Тихий Дон". 
9. "На каждом человеке лежит отблеск истории" (Ю. Трифонов). 

10. Трагедия Григория Мелехова. 

11. Женские образы в эпопее "Тихий Дон". 
12. Казаки хутора Татарский. 

13. "Вечные проблемы" в романе Шолохова. 

14. Смысл названия романа "Тихий Дон" М. Шолохова. 

 

 

 

 

 
            

Литература для учителя 
Методические пособия 

      1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по литературе 10 
класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 
     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 11 класс 

(1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 
    3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. 

О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 
    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5 – 

11 классы. – М.: ВАКО, 2011 
    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016 
Школьные словари 

    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011 
Литература для обучающихся 

     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016 



     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 
     3.Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 
    4. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2012 
   5.Крутецкая В.А.  Литература в таблицах и схемах.  9-11 классы. – СПб: издательский дом 

«Литера», 2011 
   6.  Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 2010   

Интернет - ресурсы 
 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 
 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 
 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

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 интернет-   

портал«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» 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   
 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 
 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 
  http://www. college.ru -  открытый колледж   
  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 

Материально-техническая база 
 Ноутбук 
 Мультимедийный проектор 
 Колонки 
 Интерактивная доска 
 Экранно-звуковые пособия 
 Презентации к занятиям 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1484802252102000&usg=AFQjCNHkEvrsAej6oiAH4iaI2Dby3FMeUw
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&ust=1484802252104000&usg=AFQjCNF_KaxGufJ2u7nyek4gXF9AtmluAA
https://www.google.com/url?q=http://www.valeo.edu.ru/data/index.php&sa=D&ust=1484802252105000&usg=AFQjCNFxluww8BNI15VGjx1ZMOuPBMOTCw
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1484802252105000&usg=AFQjCNEGXQ6nQcyv4O3uMfRVUBIFzFc_Hg
https://www.google.com/url?q=http://www.alledu.ru&sa=D&ust=1484802252106000&usg=AFQjCNEMpTh9Uv0nlvhPmUwlryI_1pmcdg
https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru&sa=D&ust=1484802252107000&usg=AFQjCNHb0f4spwNzdLi1CqtMS9nl--Tm0w
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