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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе на уровень среднего общего образования для обучающихся МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю. Е. 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" ( с изменениями и дополнениями) 

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

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 учебного плана МКОУ «Кировский лицей» и. Уборцева Ю. Е. на уровне начального общего образования 

 УМК Русский язык и литература. Литература. Учебник для общеобразовательных организаций. 10 класс. Базовый уровень.под редакцией Ю.В. 

Лебедева. - М.: Просвещение, 2018, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Русский язык и литература. Литература. Учебник для общеобразовательных организаций. 11 класс. Базовый уровень.под редакцией В.П. 

Журавлёва. - М.: Просвещение, 2018, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Литература» является освоение содержания 

предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 
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 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.   

Учебный план МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю. Е. предусматривает обязательное изучение литературы на базовом уровне в 10-11 классах 

универсального профиля в объёме 102 часа – 3 часа в неделю в 10 классе (34 учебные недели) и 99 часов – 3 часа в неделю в 11 классе (33 учебные 

недели). Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

 

Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года обучения в объеме 201 час  — 102  и 99 часов соответственно. 

В том числе количество контрольных уроков 

Класс 10 класс 11класс 

Виды контроля   

Сочинения 12 7 

Тестирование 7 3 

Проекты 1 - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 21 11 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литературы в 10 - 11 кл. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 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, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
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об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

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. 

 
1. Содержание учебного предмета 

 10 КЛАСС (99 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 
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Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки.   Значение   целостного   изучения   творческого   пути  писателя,   роль 

генетических, диалогических и типологических связей в анализе литературного  произведения.  Краткая  характеристика  таких  научных  направлений, 

как историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного  направления.  Своеобразие  становления  реализма  в  русской  

литературе  в  контексте  европейского  литературного  процесса  и  общекультурного развития  европейских  стран.  Национальное  своеобразие  

русского  реализма, стремящегося  к  широте  изображения  жизни  в  общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих 

характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего  мира.  Эволюция  русского  реализма  от  первых  десятилетий  XIX  века  к  1840-м  годам  

и  ко  второй  половине века:  от  пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х  годов,  от  образцовых  статей  В.  Г.  

Белинского  к  нескольким направлениям   в   литературной   критике,   отстаивающим   противоположные общественные  и  эстетические  позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование  и  развитие  реализма  в  зарубежной  прозе  XIX  века.   Творчество  наиболее  крупных  представителей  этого  литературного 

направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль.   Обзор жизни  и  творчества  писателя.  Герой-индивидуалист   в романе Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте мас- 

штабных  исторических  событий  в  романе  «Пармская  обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя.  Замысел  «Человеческой  комедии».  Социально-психологический  анализ 

современного  общества  в  романах  «Евгения  Гранде»  и  «Отец  Горио»,  новелле  «Гобсек».  Значение  романов  Бальзака  для  развития  русской  

литературы. Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический  пафос  прозы  Диккенса.  «Рождественская  песнь  в  прозе».   Рождественские   повести   Диккенса.   Религиозно-философская   основа 

произведений,  утверждающих  способность  человека  к  нравственному  возрождению.  Роман  «Домби  и  сын».  Мастерство  писателя,  соединившего  

психологизм  и  социальную  проблематику,  жёсткую  критику  буржуазного  общества  и  горячую  веру  в  человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление  писателя,  формирование  его  убеждений.  Важнейшие  особенности  мироощущения  писателя,  его  умение  прочувствовать  красоту  

преходящих  мгновений,  «уловить    современность    в  её  преходящих  образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 
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Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в  котором  выразился  трагизм  поколения  1840-х  годов,  приверженцев  

философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом  смысле  любви  и  природы:  «Поездка  в  Полесье», «Фауст», 

«Ася». 

Роман  «Дворянское  гнездо».  Проблематика  романа,  роль  любовного  сюжета в художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в 

контексте традиций русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев.  Особенности  тургеневского  романа.  Сложность  общественно-

политической  позиции  Тургенева,  его  стремление  снять  противоречия  и  крайности  непримиримых  общественных  течений  1860—1870-х  годов.  

Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева  над  произведением  о  поколении  нигилистов,  прототипы  образа  Евгения  

Базарова.  Трагический  характер  конфликта,  в  котором  «обе  стороны  до  известной  степени  правы».    Споры  Базарова с Павлом Петровичем, 

сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его  мировоззренческий  кризис.  Базаров  под  крышей  родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые  

стороны  натуры  героя,  рост  его  личности,  одиночество  Базарова  среди противников  и  мнимых  единомышленников.  Трагическое  разрешение  

центральной  коллизии  романа.  Авторское  отношение  к  герою.  «Отцы  и  дети» в  русской  критике. 

Творческий  кризис  Тургенева  и  его  отражение  в  романе  «Дым».  Общественный  подъём  1870-х  годов.  Роман  «Новь».  Отношение  писателя  к  

революционному  народничеству.  Творческий  путь  И.  С.  Тургенева  в  конце 1860-х  —  1870-е  годы.  Последние  годы  жизни  писателя. 

Стихотворения  в  прозе:  основные  мотивы,  переклички  стихотворений  с прозой  Тургенева,  особенности  жанра  стихотворений  в  прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, 

система образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография   Чернышевского,   формирование   его   взглядов.   Эстетические воззрения  Чернышевского. 

Роман  «Что  делать?».  Творческая  история  произведения,  его  жанровое своеобразие.  Значение  романа  «Что  делать?»  в  истории  русской  

литературы  и  революционного  движения.  Художественная  специфика  произведения: композиция   романа,   система   образов,   реальность   и   сны,   

особые   группы персонажей:  «старые  люди»,  «новые  люди»,  «особенный  человек».  Мораль«новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на  вере  в  добрую  природу  людей,  наделённых  инстинктом  общественной солидарности. Утопическое изображение общества 

будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 

Каторга  и  ссылка  Чернышевского.  Роман  «Пролог».  Эволюция  взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
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Биография  писателя.  Своеобразие  художественного  таланта  Гончарова. Роман  «Обыкновенная  история»:  поиск  золотой  середины  между 

беспочвенной мечтательностью и расчётливым прагматизмом. 

Цикл  очерков  «Фрегат  „Паллада“».  Наблюдения  писателя  и  результат  его размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и 

самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного  мира  романа,  полнота  и  сложность  его  характера.  Образ  Захара, его  

роль  в  романе.  Истоки  характера  героя  в  эпизоде  «Сон  Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского  противостояния и  

взаимной  душевной  привязанности  героев.  Обломов  и  Ольга  Ильинская. Проявление  лучших  душевных  качеств  героев  в  истории  их  любви.  

Неизбежность   драматического   финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-философский  смысл  романа.  Н.  А. Добролюбов  

и А.  В.  Дружинин о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский  смысл 

сюжета:  судьба  Веры  и  судьба  будущей  России.  «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и 

композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая 

интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь  и  творчество  драматурга,  общенациональное  содержание  творчества  Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга.  Проблематика  и  художественное  своеобразие  комедий  Островского 

«Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение 

Островского  с  кругом  «Современника».  Расширение  тематического  диапазона  его  драм. Драма  «Гроза».  Творческая  история  произведения.  

«Гроза»  как  русская трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние  мира  и  его  отражение  в  характерах  героев  

драмы.  Общенациональный  масштаб  художественного  обобщения.  Образы  грозы  и  Волги  в пьесе.  Религиозная  основа  бытового конфликта в 

семействе Кабановых. Образ главной героини,  народные  истоки  характера  Катерины.  Особенности  трагической  коллизии  в  пьесе,  её  социальные  и  

религиозные  корни. 

Н.  А.  Добролюбов  и  А.  А.  Григорьев  о  «Грозе»  Островского. 

Творческая   эволюция   драматурга.   Своеобразие   пьес   Островского   конца  1860—1870-х  годов,  по-новому  развивающих  прежние  мотивы.  

Весенняя сказка  «Снегурочка».  Фольклорная  образность  и  философские  мотивы  пьесы.  Драма  «Бесприданница».  Глубина  социально 

психологических  характеристик  героев  пьесы.  Поэтичность  и  драматизм  образа  Ларисы. Неповторимый   национальный   облик   драматургии   

Островского,   роль Островского  в  создании  русского  театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы 

развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 



11 
 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего  рода,  с  историей  и  природой  Орловщины.  Тютчев  и  поколение 

любомудров,  философские  и  политические  взгляды  поэта-дипломата.  Философская  проблематика  и  художественное  своеобразие  поэзии  Тютчева. 

Стихотворения:  «Silentium!»,  «14  декабря  1825  года»,  «Не  то,  что  мни- те  вы,  природа...»,  «Природа  —  сфинкс.  И  тем  она  верней...»,  

«Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», 

«Эти бедные  селенья...»,  «Есть  в  осени  первоначальной...»,  «Умом  Россию  не понять...»,   «Нам   не   дано   предугадать...»,   «К.   Б.»   («Я   встретил   

вас   — и всё былое...»). 

Поэзия   Тютчева   в   контексте   русского   литературного   развития:   общественные  истоки  трагических  мотивов  тютчевской  лирики.  Основные  

темы творчества   поэта-философа.   Мир   природы   в   поэзии   Тютчева.   Любовная лирика  Тютчева,  её  биографическое  и  философское  

содержание.  Трагические  противоречия  бытия,  хаос  и  космос  в  лирике  Тютчева.  Тема  России, историософские  взгляды  поэта.  Поэтическое  

открытие  русского  космоса  в зрелых  произведениях  Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные  истоки  мироощущения  Некрасова,  близость  поэта  к  народу, его   способность   выразить   одухотворённую   красоту   страдания   и   

высокие идеалы  народа. 

Детство   и   отрочество   Некрасова,   семья   поэта,   впечатления   детских   и юношеских  лет,  сформировавшие  характер  Некрасова.  Петербургские  

мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая  ужасам   войны...»,   «Поэт  и  Гражданин»,  «Размышления  у  парадного подъезда», 

«Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая  мода...»),  «Блажен  незлобивый  поэт...»,  «О   Муза!   я   у   двери гроба...».   

Основные   мотивы   лирики   поэта.   Звучание   темы   поэтического призвания  в  стихотворениях  Некрасова.  Народ  в  лирике  Некрасова.  

Поэтическое  многоголосие:  особенности  поэтики  Некрасова,  основанные  на его  художественной  отзывчивости  к  народной  судьбе  и  народной  

речи. 

Своеобразие  сатирических  стихов  Некрасова.  Тонкий  психологизм  и  на-блюдательность  поэта  при  создании  сатирических  масок. 

Своеобразие  любовной  лирики  Некрасова:  глубокое  постижение  жен-ской  души,  соединение  социальных  и  личных  мотивов  в  стихотворениях о 

любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия  Некрасова  в  преддверии  реформы  1861  года,  поворот  в  художественных  исканиях  Некрасова,  попытка  создать  собирательный  образ  на- 

рода-героя  в  поэме  «Тишина». 
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Поэма   «Коробейники».   Закономерный   этап   творческой   эволюции   Некрасова:  открытый  выход  не  только  к  народной  теме,  но  и  к  народу  как 

читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и 

Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея  «Кому  на  Руси  жить  хорошо». Творческая история произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в   

художественном   мире   произведения.   Проблема   завершённости-незавершённости. 

Образ  крестьян-правдоискателей  в  начале  поэмы,  первоначальные  пред-ставления странников о счастье. Перелом в направлении поисков 

«счастливого».   Ключевые   образы   поэмы   (Яким   Нагой,   ЕрмилГирин,   Матрёна Тимофеевна,  Савелий  и  др.),  постепенное  рождение  в  сознании  

народа  образа  другого  «счастливца»,  борца  за  духовные  святыни.  Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение  

народных  сил, нескорое,  но  неизбежное  утверждение  народной  Правды. 

«Последние  песни».  Годы  болезни  Некрасова,  проблематика  его  последних лирических  произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма.  Поэма-эпопея. 

Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у  дуба,  у  берёзы...», «Целый 

мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе  ничего  не  скажу...»,  

«Как  беден  наш  язык!  Хочу  и  не  могу...»,  «Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника  «чистого  искусства»,  философские  основания  житейской и 

эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий  характер  лирики  поэта.  Основные  особенности  поэтики 

Фета,  его  важнейшие  художественные  открытия:  метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность,  символизм  и  т.  д.  

Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений  в  поэтический  образ.  Стихотворения  Фета  в  контексте  

литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный  и  творческий  путь  А.  К.  Толстого,  зарождение  и  созревание его  страсти  к  искусству.  Нравственная  твёрдость  писателя,  

последовательная защита им интересов русской литературы. «То было раннею весной...», «Средь  шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 

пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики  мои...»,  «Двух  станов  не  боец,  но  только  гость  случайный...». 
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Лирика  А.  К.  Толстого:  основные  мотивы,  неповторимое  своеобразие  поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической 

литературы. 

Былины  и  баллады  А.  К.  Толстого.  «Василий  Шибанов»,  «Илья  Муромец»,  «Садко».  Отражение  историософских  взглядов  автора  в  его  

исторических   балладах   и   стилизованных   былинах.   Драматические   произведения А.  К.  Толстого,  трилогия  «Смерть  Иоанна  Грозного»,  «Царь  

Фёдор  Иоаннович»  и  «Царь  Борис». 

Сатирические  произведения  А.  К.  Толстого.  Литературная  маска  Козьмы Пруткова:  от  литературной  пародии  до  политической  сатиры.  «Плоды  

раздумья».  Стихотворения  «Мой  портрет»,  «Моё  вдохновение»,  «Перед  морем житейским»,  «Осень.  С  персидского,  из  Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 

Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор,  ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-Щедрина. 

«История   одного   города».   Необычность  жанровой  формы  произведения,  роль  фантастических  образов.  Пародия,  гротеск,  гиперболизация  как 

способы  раскрытия  авторского  замысла.  Обличение  тёмных  сторон  «глуповской  истории»,  понимаемой  как  история  народа,  отступившего  от  

христианских  заповедей. 

Общественный  роман  «Господа  Головлёвы».  История  создания  романа-хроники, место произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», 

«Христова   ночь».   Проблемно-тематические   группы   сатирических   сказок писателя.   Социальное   и   религиозно-философское   содержание   

сказок,   их идейно-художественное  своеобразие. 

Творчество  Салтыкова-Щедрина  как  свидетельство  духовного  взлёта  русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной 

литературы, опирающейся  на  прочные  нравственные  основы  национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография  Достоевского,  формирование  его  личности  и  жизненной  позиции.  Семья  писателя,  первые  детские  впечатления.  Отрочество  в  

Военно- инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- 

утопистов.   Участие   Достоевского   в   деятельности   кружка   Петрашевского, арест,  гражданская  казнь  и  ссылка  писателя.  Сибирь  и  каторга.  

Формирование  нового  взгляда  писателя  на  Россию  и  русский  народ. 

Почвенничество   Достоевского,   связь   его   убеждений   с   христианскими идеями   и   философскими   исканиями   эпохи.   Воплощение   

почвеннических взглядов  Достоевского  в  «Пушкинской  речи». 
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Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое  своеобразие  «идеологического»  романа.  Антигуманный  и  

богоборческий  смысл  теории  Раскольникова,  связь  болезненных  заблуждений  героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура 

Раскольникова:  глубина психологического  анализа  душевных  терзаний  героя.  Духовный  путь  Раскольникова.  Роль  Сони  Мармеладовой  и  её  

христианской  веры  в  нравственном  возрождении  главного  героя.  «Преступление  и  наказание»  в  русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа  главного  героя  —  князя  Мышкина.  Спор  с  нигилизмом  в  романе  

«Бесы». Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе  «Подросток».  Роман  «Братья  Карамазовы»  как  синтез  

художественно - философских  исканий  писателя,  глубокое  исследование  духовной  болезни современного  общества  —  карамазовщины и её 

нравственных последствий. 

Жанровое  своеобразие  романов  Достоевского  как  идеологических,  полифонических,  романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения 

внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка  общественных  сил  в  1860-е  годы,  причина  размежевания  общества  на  западников  и  славянофилов.  Взгляд  славянофилов  и  

западников на пути русской истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная  критика»  революционеров-демократов.  Анализ  литературного произведения  как  повод  для  осмысления  социальных  и  политических  

проблем  современности  в  статьях  Н.  Г.  Чернышевского,  Н.  А.  Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, крити- ков  журнала  «Русское  слово»  Д.  И.  Писарева  и  В.  А.  Зайцева,  причины  

их полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая   позиция   славянофилов   К.   С.   Аксакова   и А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической 

позиции почвенников А. А. Григорьева и Н.  Н.  Страхова,  соратников  Ф.  М.  Достоевского  и  сотрудников  его  журналов  «Время»  и  «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое   гнездо.   Традиции   дворянского   рода,   к   которому   принадлежал писатель.  Детство,  ранние  годы  Л.  Н.  Толстого  в  семье,  обстановка  

родственного   тепла   и   доброты,   сформировавшая   душевный   склад   писателя. Отрочество  и  юность.  Годы  учения  Толстого  в  Казанском  

университете  и попытка  начать  государственную  службу,  увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика  трёх  эпох  развития  человека  в  трилогии  Л.  Н.  Толстого  «Детство»,  «Отрочество»,  «Юность».  Художественное  новаторство  

произведения о духовном становлении человека. Чернышевский о «диалектике   души» Л.  Н.  Толстого.  От  «диалектики  души»  —  к  «диалектике 

характера». 
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Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя  во  время  военной  кампании  1853—1855  годов.  Итог  размышлений   

писателя   об   истинном   и   ложном   патриотизме   —   «Севастопольские рассказы». 

Творчество  Л.  Н.  Толстого  начала  1860-х  годов.  Повесть  «Казаки»  и рас- сказ «Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной 

цивилизации. 

Общественная  и  педагогическая  деятельность  Л.  Н.  Толстого.  Его  работа в  Яснополянской  школе  для  крестьянских  детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения   авторского   замысла.   «Война   и   мир»   как   роман-эпопея:   жанровое  

своеобразие  произведения,  его  отличие  от  классического  романа  и сходство  с  героическим  эпосом  прошлого.  Композиция  «Войны  и  мира». 

Структура  романа  как  цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно  глубокой  «мыслью  народной».  Семейная  жизнь  

и жизнь  историческая,  изображённые  в  неразрывном  единстве.  Война  и  мир как  два  универсальных  состояния  общей  жизни  людей  в  

художественном мире  произведения.  Народ  и  толпа,  Наполеон  и  Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного  единства,  

которое  ярче  всего  реализуется  в  контрастных  образах  Наполеона  и  Кутузова.  Изображение народного  характера  войны  1812  года  и  

антивоенный  пафос  романа.  Жизненные  искания  Андрея  Болконского  и  Пьера  Безухова,  нравственно-психологический  облик  героев,  их  

духовный  путь,  авторское  отношение  к  героям.  Художественное  значение  подробного  психологического  анализа  в  прозе Л.   Н.   Толстого.   

«Текучесть   человека»,   таящая   возможности   бесконечного обновления,  нравственного  совершенствования.  Образ  Платона  Каратаева. Наташа  

Ростова,  причины  её  особенного  влияния  на  окружающих  людей. Эпилог  «Войны  и  мира»,  его  полемический  характер. Значение эпилога в 

художественном мире романа, свидетельствующего  о  неразрешённости  основных  конфликтов  общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада 

духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические  взгляды  Л.  Н.  Толстого.  Важнейшие  основы  философского учения, с позиции которого писатель разворачивает критику 

современных  ему  общественных  институтов:  церкви,  государства,  собственности и  семьи.  Противоречивость  и  глубина  исканий  Л.  Н.  Толстого,  

несводимых к  догматическому  «толстовству».  Идейно-художественное  своеобразие  рома- на  «Воскресение». 

Последние  годы  жизни  писателя,  его  тайный  уход  из  Ясной  Поляны  и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический 

роман. Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система персонажей. Действие в 

эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство  и  взросление  писателя,  непростая  школа  жизни,  через  которую пришлось  пройти  Лескову.  Вхождение  в  литературу:  первые  публикации  

начинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами,  оставивший  отпечаток  на  всей  литературной  карьере  Лескова.  

Своеобразие  общественно-политической  позиции  Лескова. 

Рассказ  «Леди  Макбет  Мценского  уезда».  Глубокое  знание  русской  жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 
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«Соборяне».  Хроника  Лескова,  раскрывшая  богатые  возможности  русского  народа.  Трагический  финал  произведения  и  вера  автора  в  торжество 

христианских  идеалов. 

«Очарованный    странник».   Повесть-хроника   Лескова,   продолжающая тему  народной  судьбы.  Образ  Ивана  Флягина,  богатырство  главного  

героя, его  художественная  одарённость,  стихийность,  неподвластная  разуму  буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающиесердечность  и совестливость  героя.  Формирование  типа  «русского  праведника»  в  прозе  Лескова.  Художественный  мир  писателя.  

Характерные  особенности  писательской  манеры  Лескова:  анекдотизм,  ослабление  сюжетности,  сказовое  начало повествования  и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. 

Сказовое начало в литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество  авторов  рубежа  веков,  ярко  воплотивших  в  своих  произведениях новые явления в литературе. 

Генрик  Ибсен.  Обзор  творчества  писателя,  новаторские  черты  его  драматургии,  пьеса  «Кукольный  дом»  («Но€ра»). 

Ги  де  Мопассан.  Основные  этапы  творческой  биографии  писателя,  роль Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия 

в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион»,  в  которой  древний  миф  об  ожившей  статуе  получает  парадоксальное 

истолкование и становится ироническим вызовом современному буржуазному  обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля,  основанного  на  недоверии  к  отвлечённой  теории,  отмеченного 

сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

Труд   самовоспитания.   Детство   и   юность   Чехова,   жизненные   правила, привитые  ему  в  семье.  Формирование  убеждений  будущего  писателя. 

Ранний   период   творчества.   Особенность   поэтики,   специфика   приёмов комического  изображения  жизни  в  ранних  рассказах  Чехова. 

Творчество  второй  половины  1880-х  годов.  «Горе»,  «Тоска»,  «Рассказ  госпожи  NN».  Поиск  Чеховым  «живых  душ»  в  эпоху  безвременья.  

Обращение писателя  к  народной  и  детской  темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение  образа  степи,  безграничной,  как  душа  народа.  Путешествие  

Чехова на  остров  Сахалин  как  важный  этап  в  гражданском  становлении  писателя. 

Повести  Чехова,  созданные  в  1890-е  годы:  «Дуэль»,  «Попрыгунья»,  «Дом с мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 

самонадеянностью,  прозревают  в  драматических  обстоятельствах  и  осознают свою  неправоту.  Трагедия  доктора  Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской  жизни,  распада,  охватившего  даже  народный  мир  с  его  вековыми 

устоями. 
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Рассказ   «Студент».   Преодоление  главным  героем  охватившего  его  духовного  смятения,  утверждение  высокой  природы  духовных  борений 

человека. 

«Маленькая   трилогия».  Рассказы,  входящие  в  трилогию:  «Человек   в футляре»,  «Крыжовник»,  «О  любви»,  как  этапы  художественного  

исследования  основ  современного  общества,  где  люди  задыхаются  в  «футлярном существовании»,  не  находя  сил  вырваться  из  него. 

Рассказ   «Ионыч».   История   постепенного   омертвения   души   доктора Старцева.  Пошлость  обыденной  жизни  и  неспособность  персонажей  

противостоять  её  неумолимому  действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности  выход  в  одухотворённую  и  осмысленную  жизнь. 

Художественное   своеобразие   чеховской   драматургии.   Пьесы   «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия  «Вишнёвый  сад».  Своеобразие  конфликта  и  его  разрешение  в пьесе.  Двойственное  освещение  действующих  лиц,  своеобразие  

авторского взгляда  на  героев.  Представители  разных  поколений,  охваченные  общим  недовольством  жизнью  и  в  равной  степени  беспомощные  

перед  ней.  Лиризм и  комическое  начало  в  художественном  мире  пьесы.  Жанровое  своеобразие комедии  Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация 

произведения. Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 

Своеобразие  русской  классики  XIX  века,  ренессансной  по  своему  масштабу,  стремящейся  к  воплощению  общенациональных  и  

общечеловеческих идеалов,  утверждению  христианской  духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА (99 ч) 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык  художественной  литературы.  Анализ  художественного  текста.  Понятие  поэтического  языка.  Дифференциация  лингвистического  и  

стилистического   анализов   художественного   произведения.   Филологический   анализ художественного  произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа XIX—XX веков. 

Т.-С.   Элиот.   Жизнь   и   творчество.   Стихотворение   «Любовная   песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт  

произведения. 

Э.-М.  Ремарк.  Судьба  и  творчество.  Роман  «На  Западном  фронте  без перемен». Образная система произведения. Сюжет  и  композиция. Человек и 

война в романе. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные    искания    и    направление    философской    мысли    начала XX  века.  Золотой  и  Серебряный  век  русской  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. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь  и  творчество  Бунина.  Философская  направленность  творчества. Мотивы  и  образы  бунинской  лирики.  Традиции  русской  классики  в  твор-

честве  Бунина.  Лирическая  проза  писателя. 

Повесть  «Деревня».  Изображение  России  в  повести.  Тема  русской  деревни. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. 

Философия  жизни  и  смерти,  вечное  и  «вещное»  в  произведении.  Роль  эпизодических  персонажей.  Кризис  цивилизации  в  рассказе  «Господин  из  

Сан- Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения.  Идейно-художественное  своеобразие  рассказа.  

Образы-символы.  Приём  контраста.  Антропоцентризм  литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник».  Тема любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного  

образа.  Поэтичность  женских  образов.  Психологизм  бунинской  прозы и   особенности   внешней   изобразительности.   Роль   предыстории   в   

художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман   «Жизнь   Арсеньева».   Автобиографическая  основа  романа.  Вечные  темы  в  романе.  Художественное  время  и  пространство  в  

произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема  России  в  бунинской  прозе.  Своеобразие  художественной  манеры  Бунина.  

Новаторство романа  Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А.  И.  Куприн:  жизнь,  творчество,  личность  писателя. 

Повесть   «Олеся».   Противопоставление   мира   природы   и   цивилизации в   повести.   Поэтизация   природы   в   повести   «Олеся»,   богатство   

духовного мира  героини.  Мечты  Олеси  и  реальная  жизнь  деревни  и  её  обитателей. Конфликт  в  произведении.  Художественные  особенности  

повести  «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер  произведения.  Проблематика  и  антивоенный  пафос  повести.  Основные  

сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый   браслет».   Проблематика   произведения.   Любовь как  талант  и  тема  социального  неравенства  в  произведении.  Смысл  

названия   рассказа.   Образы   главных   героев.   Роль   второстепенных   персонажей. Символизм  детали  в  прозе  Куприна.  Роль  сюжета  в  повестях  
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и  рассказах писателя.  Традиции  русской  психологической  прозы  в  творчестве  Куприна. Контроль:  контрольное  сочинение  по  творчеству  И.  А.  

Бунина  и  А.  И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизмвтворчестве  писателя.  Особенности  художественного  восприятия  мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция  обезличенного  человека.  Трагический  смысл  финала  рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество  И.  С.  Шмелёва.  Этапы  жизни  и  творчества  писателя.  Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве 

И. С. Шмелёва.Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения.  Автобиографические  черты  в  образе  рассказчика.  

Конфликт  и  идейно-художественное  своеобразие  произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь  и  творчество  Б.  К.  Зайцева.  Особенности  религиозного  сознания.  Художественный мир писателя.«Преподобный   Сергий   Радонежский»,   

«Путешествие   Глеба»,   «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь  и  творчество  А.  Т.  Аверченко.  Аверченко  и  «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая   

сапогом»,   «Роковой   выигрыш».  Темы  и  образы  сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений  об  

иронии  и  пародии. 

ТЭФФИ  (Надежда  Александровна  Лохвицкая) 

Жизнь,  творчество,  судьба  писательницы.  Тэффи  и  «Сатирикон». Рассказы  «Неживой  зверь»,  «Даровой  конь».  Предмет  сатиры  и  проблематика 

произведений. 

Различие  юмора  и  сатиры  А.  Т.  Аверченко  и  Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество,  лирика  Набокова.  Литературное  наследие.Роман  «Машенька».  Два  

параллельных  временны х  пространства  в  повествовании:  прошлое  и  настоящее.  Тема  «эмигрантского  небытия»  в романе. Образная система 

романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
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Серебряный   век   как   историко-литературное   и   эстетическое   явление. Модернизм  в  поэзии  Серебряного  века.  Феномен  Серебряного  века.  

Литературное течение и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 

литературное направление  и  его  основные  течения.  Литературный  авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии  на  творчество  русских  символистов.  Предсимволизм. 

В.  Я.  Брюсов  —  идеолог  русского  символизма.  Символизм  как  миропонимание.  Литературные  манифесты  символистов. 

Символизм    и    русские    поэты-символисты.    «Старшие    символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К.  Д.  

Бальмонт,  Ф.  Сологуб.  «Младосимволисты»:  А.  Белый,  А.  А.  Блок, Вяч.  И.  Иванов.  Влияние  символизма  на  последующее  развитие  русской 

литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВОсновные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. Стихотворения   «Юному   поэту»,   

«Антоний»,   «Сумерки»,   «Я».   Основные  мотивы  лирики  Брюсова.  Сквозные  темы  поэзии  Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность  образов  и  стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТОсновные  этапы  творческого  пути  и  особенности  поэтики  К.  Д.  Бальмонта.  Своеобразие  

художественного  творчества  Бальмонта.  Бальмонт  как представитель  «старшего  символизма». 

Стихотворения  «Сонеты  солнца»,  «Придорожные  травы»,  «Я  не  знаю  мудрости»,  «Я  мечтою  ловил  уходящие  тени...»,  «Лунный  луч»,  

«Фантазия». Лирический  герой  и  основные  черты  символической  поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое  богатство  лирики  Бальмонта.  Цветопись  и  звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные  этапы  жизни  и  творчества  И.  Ф.  Анненского,  Ф.  Сологуба, А.  Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет»,  «Смычок  и  струны»,  Ф.  Сологуба  «В  тихий вечер на 

распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…».  Основные  темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский   акмеизм   и   его   истоки.   Литературные   манифесты   акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва 

«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и  

отечественные  истоки  акмеизма.  Обзор  раннего  творчества  Н.  С.  Гумилёва,  С.  М.  Городецкого,  А.  А.  Ахматовой,  О.  Э.  Мандельштама,  М.  А.  

Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 
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НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВСудьба  и  творчество  Н.  С.  Гумилёва.  Ранняя  и  зрелая  лирика.  Поэтические открытия сборника «Огненный 

столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай».   

Проблематика   и   поэтика   лирики   Гумилёва.   Романтический   герой лирики   Гумилёва.   Яркость,   праздничность   восприятия   мира.   Активность, 

действенность  позиции  героя,  неприятие  серости,  обыденности  существования.  Влияние  поэтических  образов  и  ритмов  Гумилёва  на  русскую  

поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное  течение  модернизма.  «Манифест  о  футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание 

литературных  традиций,  абсолютизация  самоценного,  «самовитого»  слова. Урбанизм  поэзии  будетлян.  Группы  футуристов:  эгофутуристы  (И.  

Северянин  и  др.),  кубофутуристы  (В.  В.  Маяковский,  Д.  Д.  Бурлюк,  В.  Хлебников, Вас.В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев  

и  др.). Западноевропейский  и  русский  футуризм.  Преодоление  футуризма  крупнейшими  его  представителями. 

Лирика  И.  Северянина,  В.  Ф.  Ходасевича  (И.   Северянин.   «Я,   гений Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль:  контрольное  сочинение  по  произведениям  авторов  Серебряного  века  (анализ  лирического  произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙМ.  Горький:  жизнь,  творчество,  личность.  Ранние  романтические  рассказы М. Горького. 

«Макар   Чудра».   Романтический   пафос   и   реализм   рассказа   Горького. Новый  романтический  герой.  Романтический  пейзаж.  Народно-

поэтические истоки  романтической  прозы  писателя. 

Рассказ  «Старуха  Изергиль».  Проблематика  и  особенности  композиции произведения.  Проблема  героя  в  рассказах  Горького.  Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея  произведения.  Героический  пафос. 

Пьеса  М.  Горького  «На  дне»  как  социально-философская  драма.  Система  образов  произведения.  Композиция  и  конфликт  пьесы.  Спор  о  

назначении  человека  в  пьесе.  Три  правды  в  пьесе  и  их  трагическое  столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении.  Интерпретация  драмы  в  критике.  Новаторство  Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты.  Пафос  «Несвоевременных  мыслей»  Горького. 

Контроль:  контрольное  сочинение  по  творчеству  М.  Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОКЖизнь,  творчество,  личность  А.  А.  Блока.  Романтический  мир  раннего Блока.  Поэт  и  символизм.  

Основные  темы  лирики.  Поэт  и  революция.  Последние  годы  жизни  поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…».  

Эволюция  образа  Прекрасной  Дамы. 
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Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».  Образы  «страшного  мира»,  идеал  и  действительность  в  

художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического  пути  России.  Стихотворения  «На  железной  дороге»,  «Россия», 

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма   «Двенадцать».   История   создания   поэмы   и   её   восприятие   современниками.  Многоплановость,  сложность  художественного  мира  

поэмы. Жанр,  стиль,  сюжет,  композиция  и  проблематика  произведения.  Символика произведения.  Рефрен.  Авторская  позиция  и  способы  её  

выражения  в  поэме.  Образ  Христа  в  поэме.  Многозначность  финала.  Неутихающая  полемика  вокруг  поэмы.  Влияние творчества Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль:  контрольное  сочинение  по  творчеству  А.  А.  Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь  и  творчество  Н.  А.  Клюева.  Истоки  новокрестьянской  поэзии. Интерес  к  художественному  богатству  славянского  фольклора.  Н.  А. Клюев 

и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество  избы».  Основная  тематика  и  проблематика  лирических  произведений. 

Полемика   новокрестьянских   поэтов   с   пролетарской   поэзией.   Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН     Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский  поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери»,«Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», 

«Запели тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема  Родины  и  природы  в  поэзии.    Идеальное  и  реальное  в  изображении деревни. Есенин и имажинизм. 

Исповедальность стихотворных посланий родным  и  любимым  людям.  Образ  голубой  Руси.  Библейские  образы.  Мотив  странничества.  

Мифологическая  и  фольклорная  основа  поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар  голубой…»,  «Ты  такая  ж  простая,  как  все…»,  «Пускай  ты  выпита 

другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого  

бытия.  Монолог  лирического  героя.  Противоречивость  лирического  героя.  Автобиографизм  лирики.  Образ-иероглиф.  Психологический 

параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 
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Поэма  «Анна  Снегина».  Лирическое  и  эпическое  в  поэме.  Образы  лирических   героев.   Тема   империалистической   войны   и   братоубийственной 

Гражданской  войны.  Тема  любви  и  революции  в  поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙЖизнь  и  творчество  Маяковского.  Начало  творческого  пути:  дух  бунтарства  и  эпатажа.  

Маяковский  и  футуризм.  Поэт  и  революция. 

Стихотворения   Маяковского   «А    вы    могли    бы?»,    «Послушайте!», «Нате!».   Темы  ранней  лирики.  Антибуржуазный  бунт.  Космическая  

масштабность   образов.   Поэтическое   новаторство   В.   В.   Маяковского   (ритм, рифма,  неологизмы,  гиперболичность,  пластика  образов,  дерзкая  

метафоричность,  необычность  строфики,  графики  стиха).  Рифма  составная  (каламбурная),  рифма  ассонансная. 

«Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,  

«Письмо  товарищу  Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви»,  «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви  в  поэзии  

Маяковского.  Трагедия  лирического  героя.  Метафоричность  лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма  Маяковского  «Облако   в   штанах».  Композиция  и  идея  поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и  богоборческие  мотивы.  Тема  любви.  Автобиографичность  лирического  

героя.  Трагическое  содержание  произведения. 

Стихотворения  Маяковского  «Ода  революции»,  «Левый  марш».  Поэмы Маяковского  «Владимир   Ильич   Ленин»,   «Хорошо!».  Пафос  

революционного  переустройства  мира.  Образ  революции  и  образ  нового  человека. Агитационная  поэзия.  Образ  вождя  революции.  Эволюция  

революционной темы. 

Пьесы «Клоп»,  «Баня».  Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический  эффект  и  приёмы  сатирического  изображения.  Прием  социальной  

типизации.  Фантастика  и  гротеск,  гиперболизация.  Основной  конфликт  пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры 

Маяковского. Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая    характеристика    литературного    процесса.    Литературные    объединения   («Пролеткульт»,   «Кузница»,   ЛЕФ,   «Перевал»,   

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические  расхождения литературных  объединений.  «Пролетарская»  литература.  

Теория  «социального  заказа».  Производственная  тематика  поэзии.  «Литература  факта»,  очерк и  репортаж  в  литературе  1920-х  годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ    Жизнь  и  творчество  писателя  (обзор). 

Роман  «Разгром».  Проблематика  и  идейно-художественное  своеобразие романа.  Особенности  жанра  и  композиции.  Проблемы  гуманизма  и  

нравственного  выбора  в  произведении.  Народ  и  интеллигенция.  Образы  Морозки,  Мечика,  Левинсона.  Путь  становления  героев.  Толстовская  

традиция  в создании  сложного  психологического  образа  персонажей.  Смысл  названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ    Жизнь  и  творчество  писателя  (обзор). 
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Сборник  рассказов  «Конармия».  Тема  революции  и  Гражданской  войны. Особенности  композиции  цикла  рассказов.  Драматизм  авторского  

восприятия  действительности.  Реалистическое  изображение  человека  в  потоке  революционных  событий.  Сказовая  форма  и  психологизм  

повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН     Жизнь  и  творчество  писателя  (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл  названия  произведения.  Образ  автора.  Образ  Д-503.  Женские  образы в  

романе.  Христианская  символика  и  символика  чисел.  Роль  художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа 

Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО      Жизнь  и  творчество  писателя  (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня»,   «Беспокойный   старичок»,   «Нервные   люди»,    «Жертва    революции». 

Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль:  зачётная  работа  за  1-е  полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ      1930-х ГОДОВ. 

Общая   характеристика   литературы   1930-х   годов.   Исторические   предпосылки   возникновения   литературы   1930-х   годов.   Жизнь   и   

творчество Н.  А.  Островского  (обзор).  Сложность  творческих  поисков  и  писательских судеб  в  1930-е  годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ     Жизнь,  творчество,  личность  писателя  (обзор). 

Повесть «Сокровенный  человек».  Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель  и  проблема  поиска  истины  в  повести  «Котлован».  Характеристика  образа  

Вощёва  и  его  места  в  сюжете  и  проблематике  повести.  Философские итоги  повести  «Котлован».  Хронология  повествования.  Гротеск,  

комическое и  трагическое.  Символика  произведения. Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ     Жизнь,  творчество,  личность  писателя. 

Роман  «Белая  гвардия»,  пьеса  «Дни  Турбиных»  (обзор).  Жанр  и  композиция  произведений.  Герои  и  действующие  лица   произведений. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты.  Образ Дома,  семейного  очага  в  бурном  водовороте  исторических  событий,  социальных  

потрясений.  Библейские  мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала 

произведений. 

Повести  «Роковые   яйца»,   «Собачье   сердце»  (обзор).  Жанр  и  ком- позиция  произведений.  Политическая  позиция  автора. Образы героев. Реальное   

и   фантастическое,   комическое   и   трагическое.   Сатира,   юмор, сарказм,  гиперболизм,  гротескность,  контраст.  Смысл  названия и финала 

произведений. 
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Роман  «Мастер  и  Маргарита».  История  создания,  проблематика,  жанр и  композиция.  Быт  и  нравы  Москвы  1930-х  годов  в  романе.  

«Ершалаимские» и  «московские»  главы  романа.  Три  мира  в  романе.  Многожанровость  и  многоплановость  романа.  Изображение  добра  и  зла.  

Система  образов  романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе.  Тема  ответственности  в  романе.  Сочетание  фантастики  с  

философско- библейскими  мотивами.  Традиции  европейской  и  отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В.  Гёте,  Э.  

Т.  А.  Гофман, Н.  В.  Гоголь).  Философский  смысл  романа. 

Контроль:  контрольное  сочинение  по  роману  М.  А.  Булгакова  «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА     Жизнь  и  творчество  поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, на-писанным  так  рано…»,  «Стихи   к   Пушкину»,   «Тоска   по   родине!   Давно…»,   

«Мне   нравится,   что   Вы   больны   не   мной…»,    «Стихи    о    Москве». Мотивы,  детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта  и  

поэзии,  творчества,  природы,  Родины  в  лирике  Цветаевой.  Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое  начало  в  

лирике.  Индивидуальный  стиль  поэтессы.  Афористичность поэтической речи. 

Поэмы  «Царь-девица»,  «Поэма  Горы»,  «Поэма  Конца»  (обзор).  Автобиографичность  поэм.  Мифологические,  античные,  фольклорные  мотивы. 

Тема  поиска  абсолюта  в  любви.  Тема  жизни  и  смерти.  Цветаевский  стих. Полифонизм.  Сквозные  образы.  Новаторство  поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ     Жизнь,  творчество,  судьба  поэта  (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София»,   

«Мы    живём,    под    собою    не    чуя    страны...»,    «Я    вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская  

лирика.  Слово,  словообраз  в  поэтике  Мандельштама.  Музыкальная  природа  эстетического  переживания  в  стихотворениях.  Описательно-

живописная  манера  и  философичность  поэзии.  Импрессионистическая символика  цвета.  Ритмико-интонационное  многообразие.  Поэзия  

Мандельштама  в  конце  XX  —  начале  XXI  века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ     Жизнь  и  художественное  наследие  писателя  (обзор). 

Повесть  «Детство  Никиты»,  роман  «Хождение  по  мукам»  (обзор).  Автобиографическая  повесть.  Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Роман- 

эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и  народа  в  годы  Гражданской  войны  и  революции. 

Роман  «Пётр  I»  (обзор).  Тема  русской  истории.  Реальные  и  вымышленные  герои.  Сюжетная  основа  и  композиция  произведения.  Образ  Петра  I. 

Образ  народа.  Реальное  и  художественное  время  и  пространство  в  произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИНЖизнь,  творчество,  личность  писателя  (обзор). 

Повесть  «Жень-шень».  Дневниковая  проза.  Гармония  человека  и  приро-ды.  Автобиографичность  прозы.  Смысл  названия  произведения.  

Своеобразие  жанра  произведения:  повесть,  поэма,  философская  сказка.  Оригинальность  образа  пришвинского  героя-рассказчика. 
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БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАКЖизнь  и  творчество  писателя  (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и   мотивы   

лирики.   Тема   творчества,   значимости   художника.   Своеобразие творческого  метода.  Философичность  лирики.  Лирический  герой.  Образы 

попутчиков.  «Боготворение»  простых  людей.  Лирический  пейзаж. 

Роман  «Доктор  Живаго»  (обзор).  Сюжет  и  композиция  романа.  Человек,  история  и  природа  в  произведении.  Автобиографичность  образа  

главного   героя.   Христианские   мотивы.   Пейзаж.   Образы-символы   и   сквозные мотивы  в  романе.  Женские  образы  в  романе. 

Цикл  «Стихотворения  Юрия  Живаго»  и  его  органическая  связь  с  проблематикой  и  поэтикой  романа.  Смысл  названия  романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА      Биография,   основные   вехи   жизненного   и   творческого   пути   поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала  руки  под  тёмной  вуалью…»,  «Песня  последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. 

Доверительность, камерность, интимность поэзии.  Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…»,   «Ты   письмо   моё,   милый,   не   комкай…»,   «Сколько просьбу  

любимой  всегда…»,  «Есть  в  близости  людей  заветная  черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность»   в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения  «Молитва»,  «Мне  голос  был…»,   «Мужество»,   «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия.  Тема  

революционной  России.  Мотив  осиротевшей  матери.  Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы   «Реквием»,   «Поэма   без   героя»   (обзор).   Автобиографическая основа  поэм.  Сюжет  и  композиция.  Смысл  эпиграфов  и  предисловий.  

Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические  образы.  Принцип  параллелизма.  Библейский масштаб 

горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ       Жизнь,  творчество,  личность  поэта  (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…»,«Гроза  идёт».  Основная  тематика  лирических  произведений.  Философская лирика.  

Человек  и  природа  в  лирике  Заболоцкого.  Нравственно-эстетическая  проблематика  лирики.  Социально-гуманистические  мотивы.  Традиции и  

новаторство.  Эволюция  поэтического  стиля  художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ      Жизнь  и  творчество  писателя  (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два  уровня  сознания  героев.  Народная  стихия  языка. 

«Тихий  Дон»  как  роман-эпопея  о  всенародной  трагедии.  История  создания   произведения,   специфика   жанра.   Хронологические   рамки   романа. 

Вопрос  об  авторстве  романа.  Композиция  произведения.  Роль  эпиграфов. Смысл   названия   романа.   Система   образов   в   произведении.   

Предыстория героев.  Первая  мировая  война  в  изображении  Шолохова.  Антитеза,  приём контраста  в  романе.  Портретная  характеристика  героев.  

Понятие  «антигерой».  Авторские  отступления  в  романе.  Изображение  Гражданской  войны. Картины  природы  в  романе.  Женские  судьбы  в  
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романе  (образы  Аксиньи, Натальи,  Ильиничны).  Идея  дома  и  святости  домашнего  очага.  Трагедия Григория   Мелехова.   Портретная   

характеристика,   речевая   характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль:  контрольное  сочинение  по  роману-эпопее  М.  А.  Шолохова  «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ.       Жизнь  и  творческий  путь  писателя  (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально- философские  

воззрения  О.  Хаксли.  Проблема  дегуманизации  общества  в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение.  

Идейное  сходство  и  различие  романа  О.  Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

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. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. 

Исаковского,А.   А.   Суркова,  А.   А.   Прокофьева,  К.  М.  Симонова,  О.  Ф.  Берггольц    и др.; песни А. И. Фатьянова;  поэмы  «Зоя»  М.  И.  Алигер,  

«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер,  «Сын»  П.  Г.  Антокольского.  Органическое  сочетание  

патриотических чувств  с  глубоко  личными,  интимными  переживаниями  лирического  героя. Активизация  внимания  к  героическому  прошлому  

народа  в  лирической  и эпической  поэзии,  обобщённо-символическое  звучание  признаний  в  любви к  родным  местам,  близким  людям.  Человек  на  

войне,  правда  о  нём.  Жестокая  реальность  и  романтика  в  описании  войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. 

Платонова,  В.  С.  Гроссмана  и  др.  Драматургия  К.  М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ        Жизнь  и  творческий  путь  поэта  (обзор). 

Поэма   «Страна   Муравия».   Тема   коллективизации   и   судьбы   русского крестьянства.  Смысл  заглавия  поэмы.  Собирательный  образ  русского  

крестьянина.  Иносказательный  смысл  поэмы.  Фольклорная  основа  произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма   «Василий   Тёркин».   Жанр,   сюжет,   композиция   произведения. Смысл  названия  и  подзаголовка  поэмы.  Собирательный  образ  русского  

солдата.  Символика  имени  главного  героя.  Фольклорные  черты  в  образе  Тёркина.  Автор  и  герой  в  поэме.  Ритм,  рифма,  язык  и  стиль  поэмы. 

Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», 

«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней  лирики.  Проблематика,  идейная  сущность  стихотворений.  Образы и  

герои  лирических  произведений.  Трагизм  лирического  героя.  Смысл  на- звания стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН      Жизнь  и  судьба  писателя  (обзор). 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая   специфика   произведения.   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.  Смысл названия произведения. 

Рассказ  «Матрёнин   двор».  Сюжет,  композиция,  пролог.  Нравственная проблематика  произведения.  Тема  праведничества  в  рассказе.  Образ  

Матрены.  Образы-символы  в  произведении.  Смысл  названия  рассказа. 

«Архипелаг   ГУЛАГ»  (обзор).  Специфика  жанра  и  композиции  произведения.  Подзаголовок,  посвящение.  Тема  трагической  судьбы  личности  в 

тоталитарном  государстве.  Проблема  исторической  памяти.  Сюжетные линии, временны е планы в романе. Образ автора-повествователя.  Идейно-

художественное  своеобразие  романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ      Жизнь  и  творчество  писателя  (обзор). 

Повесть  «Старик  и  море».  Тема  трагедии  человеческого  существования. Человек  и  природа,  смертное  и  вечное,  безобразное  и  прекрасное  в  

повести.  Мораль  философской  повести-притчи.  Аллегорический  характер  произ- ведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной  войны.  Поэзия  Л.  Н.  Мартынова,  С.  П.  Гудзенко,  А.  П.  Межирова, Ю.  

В.  Друниной,  Е.  М.  Винокурова  (обзор).  Стихотворения  «Моё  поколение»   С.    П.    Гудзенко,    «Ты    вернёшься»    Ю.    В.    Друниной,    

«Москвичи»  Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы,  мотивы  стихотворений. 

Русская  советская  поэзия  1960—1970-х  годов:  время  «поэтического  бума», период  после  «поэтического  бума»  (обзор).  Публицистичность  и  

камерность лирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные   поэты».   

«Книжная поэзия».   Стихотворения   «Ностальгия по    настоящему»     А.     А.     Вознесенского,     «Мне     вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения  на  холме»  Н.  М.  Рубцова.  Поэтическая  философия  и  поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Общая  характеристика  русской  поэзии  1980—1990-х  годов.  «Новая  волна» поэзии.  «Возвращённая»  поэзия.  Постмодернизм.  Новый  тип  

языкового  сознания.  Диссидентская  литература.  Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ       Судьба  и  творчество  поэта  (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство  

поэзии  И.  А.  Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫСовременность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм,  постэкзистенциализм.  Философия  

абсурда. 
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Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.   Роман  У.  Эко  «Имя  розы»  как  постмодернистский  роман  (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая  характеристика  военной  прозы  1960—1980-х  годов.  «Лейтенантская   проза»   как   особое   явление   в   военной   прозе:   определение   

понятия, основные представители, специфические черты. Автобиографичность  «лейтенантской  прозы»  (обзор). 

Обзор  повести  В.  П.  Некрасова  «В  окопах  Сталинграда».  Своеобразие   раскрытия   военной   темы   в   произведении.   Образ   Юрия   Керженцева. 

Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины  XX  века  (причины  возникновения  и  основные  тенденции  

«деревенской  прозы»,  основные  представители,  специфические  черты).  Значение «деревенской  прозы»  для  русской  литературы  XX  века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело».  Герой-крестьянин,  поэтизация  избы  и  народного  уклада,  типы  простых  

людей.  Философия  человека  из  народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН    Жизнь,  творчество,  личность  писателя  (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести  В.  Г.  Распутина  «Прощание  с  Матёрой».  Экологическая  тема,  тема памяти в 

произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема  русского  национального  характера.  Образ  праведницы  Дарьи  Пинегиной.  

Проблема  отцов  и  детей  в  повести.  Сакрализация  уходящих  патриархальных   миров.   Смысл   названия   и   финала   произведения. Космология В. 

Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН    Жизнь,  творчество,  личность  писателя  (обзор). 

Рассказы  «Чудик»,  «Алёша  Бесконвойный»,  «Обида».  Cюжет  и  композиция   рассказов.   Основная   проблематика   произведений.   Русский   

национальный    характер    в    рассказах.    Типизация    героев:    «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 

Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ    Жизнь,  творчество,  личность  писателя  (обзор). 

Пьеса  «Утиная   охота».   Нравственная  проблематика  и  основной  конфликт  произведения.  Тема  духовной  деградации  личности.  Психологические 

портретные  зарисовки.  Приём  ретроспекции.  Смысл  финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции  и  новаторство  в 

драматургии  А.  В.  Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВЖизнь,  творчество,  личность  писателя  (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика  произведений.  Судьба  русской  женщины  в  повестях.  Трагизм 

героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей.  Новаторство  «деревенской  прозы»  Абрамова. 
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Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятскиешлемоносцы». Автобиографичность  и  

документальность  произведений.  Основная  проблематика  и конфликт  повестей.  Своеобразие  развития  военной  темы.  Образы  главных героев.  

Смысл  названия  и  финала  произведений. 

«Городская  проза»  в  русской  литературе  1960—1980-х  годов.  Особенности   отражения   действительности   в   «городской   прозе»   Ю.   В.   

Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской  прозе». 

Обзор  повести  Ю.   В.   Трифонова   «Обмен».  Ретроспективная  композиция.  Нравственная  проблематика  произведения.  Семейно-бытовой конфликт 

в повести. Смысл названия и финала повести. 

Контроль:  контрольная  работа  за  курс  11  класса. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 
 

№ 

раздела 

и тем 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

(в 

соответствии 

со 

спецификой 

предмета, 

курса) 

 

Воспитательный компонент  согласно РПВ 

1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.  

2 ч  • устанавливать доверительные отношений между учителем 

и учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

• привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, организовывать работу детей с 

социально значимой информацией – обсуждать, высказывать 

мнение; 

• использовать воспитательные возможности содержания 

2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 

ВЕКА.  

3 ч  

 3 Иван Сергеевич Тургенев  9 ч Тест 1 ч. 

Соч. 2 ч. 

4 Николай Гаврилович Чернышевский.  4 ч  

5 Иван Александрович Гончаров.  9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч. 

6 Александр Николаевич Островский  9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 
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7 Федор Иванович Тютчев.  4 ч Соч.1 ч. учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

• способствовать  профессиональному самоопределению 

школьников 

• применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дидактический театр, дискуссии, работы в 

парах и др.; 

• организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

• использование краеведческого материала при наполнении 

урока и домашних заданий 

• инициировать и поддерживать исследовательскую и 

проектную  деятельность школьников  

• организация общения 

• формировать  и развивать навыки, знания о здоровом 

образе жизни 

• активизировать познавательную активность 

• показывать  обучающимся связь предмета с историей и 

практическим применением в жизни 

8 Николай Алексеевич Некрасов.  6 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

9 Афанасий Афанасьевич Фет.  4 ч Соч.1 ч. 

10 Алексей Константинович Толстой.  4 ч Соч.1 ч. 

11 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  4 ч Соч. 2 ч 

12 Страницы истории западноевропейского 

романа 19 века.  

6 ч  

13 Федор Михайлович Достоевский.  9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

14 Лев Николаевич Толстой  12 ч Тест.1 ч. 

Соч. 3 ч 

15 Николай Семенович Лесков  4 ч Соч.1 ч. 

16 Страницы зарубежной литературы конец 

19 – начало 20 вв.  

2 ч  

17 Антон Павлович Чехов.  9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

18 Мировое значение русской литературы.  1 ч  

19 Итоговая работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1ч Тест.1 ч. 

 

 Итого  102 ч   

 

11 класс 

№ 

раздела 

и тем 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

(в 

соответствии 

со 

спецификой 

предмета, 

курса) 

 

 

1 Введение 1ч  • устанавливать доверительные отношений 

2 Изучение языка художественной литературы. 1ч  
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3 Из мировой литературы 1ч  между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками); 

• привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организовывать работу детей с социально значимой 

информацией – обсуждать, высказывать мнение; 

• использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

• способствовать  профессиональному 

самоопределению школьников 

• применять на уроке интерактивные формы 

работы: интеллектуальные игры, дидактический театр, 

дискуссии, работы в парах и др.; 

• организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

• использование краеведческого материала при 

наполнении урока и домашних заданий 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую и проектную  деятельность 

школьников  

• организация общения 

4 Проза XX века 1ч  

5 И. А. Бунин 4ч  

6 А. И. Куприн 5ч Соч.-1 

7 Л. Н. Андреев 1ч  

8 И. С. Шмелев 1ч  

9 Б.К. Зайцев 1ч  

10 А.Т. Аверченко 1ч  

11 Тэффи 1ч  

12 В. В. Набоков 1ч Тест - 1 

13 Особенности поэзии начала XX века. 1ч  

14 Символизм 4ч  

15 Акмеизм 2ч  

16 Футуризм 4ч Тест - 1 

17 М. Горький 6ч Соч.-1 

18 А. Блок 4ч  

19 Новокрестьянская поэзия 1ч  

20 Н.А. Клюев. 1ч  

21 С.А. Есенин 5ч Соч.-1 

22 В.В.  Маяковский 3ч  

23 Литература 20-х годов XX века 6ч  

24 Литература 30-х годов XX века 1ч  

25 А.П. Платонов 2ч  

26 М.А. Булгаков 6ч Соч.-1 

27 М.И. Цветаева 2ч  

28 О.Э. Мандельштам 1ч  

29 А.Н. Толстой 1ч  

30 М. М. Пришвин 1ч  

31 Б.Л. Пастернак 2ч  

32 А.А. Ахматова 3ч Соч.-1 

33 Н. А. Заболоцкий. 1ч  

34 М.А. Шолохов 6ч Соч.-1 

35 Из мировой литературы 30-х годов 1ч  

36 А.Т. Твардовский 1ч  
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37 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

1ч  • формировать  и развивать навыки, знания о 

здоровом образе жизни 

• активизировать познавательную активность 

• показывать  обучающимся связь предмета с 

историей и практическим применением в жизни 

38 А.И. Солженицын 3ч Соч.-1 

39 Из мировой литературы 1ч  

40 Полвека русской поэзии 1ч  

41 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1ч  

42 Русская проза в 1950-2000-е годы 6ч  

43 Итоговый урок 1ч Тест - 1 

 Итого 99 ч   

 

Календарно – тематическое планирование ,   10 класс , 34 учебные недели –102 часа 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности обучающегося Виды и средства 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА. (2ч). 

1. Исторические причины 

особого развития русской 

классической литературы. 

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.  

   

2. Национальное своеобразие 

русского реализма. 
Обучающийся получит возможность узнать об историко-

культурном подходе в литературоведении 

   

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (3 ч.) 

3. 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. 

   

4. Направления в русской 

критике второй половины 19 

Обучающийся получит возможность узнать о своеобразии 

общественной роли критики в России второй половины 19 века. 
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века.  

5. Направления в русской 

критике второй половины 19 

века. 

Обучающийся получит возможность узнать о направлениях в 

русской критике второй половины 19 века. 

   

 Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). 

6. Этапы биографии и 

творчества И. С. Тургенева 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений 

   

7. Творческая история и 

своеобразие романа «Отцы и 

дети» 

Обучающийся получит возможность научиться давать историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.) 

   

8. 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  

   

9. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем. 

Обучающийся научится 

 демонстрировать знание произведений русской литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы 

   

10. Внутренний конфликт в 

душе Базарова. Испытание 

любовью.  

Обучающийся научится 

анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении. 

   

11. Болезнь и смерть Базарова. Обучающийся научится 

анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенной концовки произведения, выбор между счастливой 
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или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом) 

12. «Отцы и дети» в русской 

критике. Тест. 

Обучающийся получит возможность узнать о важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет.Обучающийся научится 

демонстрировать знание произведений русской литературы 

тестирование   

13. РР. Сочинение по роману 

«Отцы и дети». 

Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

14. РР. Сочинение по роману 

«Отцы и дети». 

Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт 

сочинение   

 Николай Гаврилович Чернышевский. (4 ч) 

15. Жизненный и творческий 

путь Н.Г. Чернышевского. 

Обучающийся получит возможность узнать имена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, о важнейших литературных ресурсах, в 

том числе в сети Интернет 

   

16. Творческая история романа 

«Что делать?».  

Обучающийся получит возможность узнатьо соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

   

17. Композиция романа «Что 

делать?». Система образов в 

романе. Старые и новые 

люди. «Особенный человек» 

Рахметов. Четыре сна Веры 

Павловны. 

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 

   

18. 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.) 

   

 Иван Александрович Гончаров. (9ч) 
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19. Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Гончарова. 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, о важнейших литературных ресурсах, в 

том числе в сети Интернет 

   

20. Творческая история романа 

«Обломов» 

Обучающийся получит возможность узнатьо соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

   

21. 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;  

   

22. Штольц как антипод 

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  

   

23. История любви Обломова и 

Ольги Ильинской.  

Обучающийся научитсядавать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения 

   

24. Историко-философский 

смысл романа. 

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;  

   

25. Роман «Обломов» в русской 

критике. Тест. 

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.) 

тестирование   

26. РР. Сочинение по роману 

И.А. Гончарова 

Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

сочинение   
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«Обломов» читательский опыт 

27. РР. Сочинение по роману 

И.А. Гончарова 

«Обломов» 

Обучающийся научится 

в письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

 Александр Николаевич Островский (9 ч) 

28. Основные этапы жизни и 

творчества А.Н. 

Островского. 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, о важнейших литературных ресурсах, в 

том числе в сети Интернет 

   

29. 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 

   

30. Конфликт драмы А.Н. 

Островского «Гроза». 

Композиция драмы.  

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;  

   

31. Система образов в драме 

«Гроза». 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание произведений русской литературы 
   

32. О народных истоках 

характера Катерины. 

Катерина как трагический 

характер.  

Обучающийся научится анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания 

   

33. Тест по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание произведений русской литературы 
тестирование   

34. «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 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
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смысловой наполненности, эстетической значимости 

35. РР. Сочинение по пьесе 

А.Н. Островского«Гроза» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

36. РР. Сочинение по пьесе 

А.Н. Островского«Гроза» 

Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт 

сочинение   

 Федор Иванович Тютчев. (4ч) 

37. Этапы биографии и 

творчества Ф.И. Тютчева.  

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений 

   

38. Основные темы и идеи 

лирики Ф.И. Тютчева. 

Обучающийся научится давать 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) 

Чтение наизусть   

39. Поэзия Ф.И. Тютчева в 

контексте русского 

литературного развития. 

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.) 

   

40. 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); 

Анализ стихотворения, 

сочинение 

  

 Николай Алексеевич Некрасов. (6 ч) 

41. Основные этапы биографии 

и творчества Н.А. 

Некрасова. Поэзия Н.А. 

Некрасова в контексте 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений 
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русского литературного 

развития. 

42. Жанр и композиция поэмы-

эпопеи Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

 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  

 

   

43. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» в контексте 

творчества Некрасова.  

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  

   

44. Тест по произведению Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание произведений русской литературы 
тестирование   

45. РР. Сочинение по поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо?» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

46. РР. Сочинение по поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо?» 

Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт 

сочинение   

 Афанасий Афанасьевич Фет. (4 ч) 

47. Основные этапы жизни и 

творчества А.А. Фета. 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений 

   

48. 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) 

Чтение наизусть   
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49. Природа в поэзии Фета 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.) 

   

50. 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); 

Контрольный анализ 

стихотворения 

  

 Алексей Константинович Толстой. (4 ч) 

51. 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,  

   

52. Исторические взгляды поэта 

и его сатирические 

стихотворения. 

«Бесстрашный сказатель 

правды». 

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.); 

   

53. Лирика А.К. Толстого.   Чтение наизусть   

54. 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); 

сочинение   

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (4ч) 

55. Основные этапы биографии 

и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Обучающийся получит возможность узнать имена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений 
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56. Проблематика и поэтика 

сатиры «История одного 

города». 

Обучающийся получит 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 

   

57. РР. Сочинение-отзыв. Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

58. РР. Сочинение-отзыв. Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт 

сочинение   

 Страницы истории западноевропейского романа 19 века. (6 ч) 

59. Судьба книг Ф. Стендаля в 

России19 века.  

Обучающийся научится 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы 

   

60. Роман Ф. Стендаля 

«Красное и чёрное» 

(семинар) 

Обучающийся научится давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду) 

Выступление на 

семинаре 

  

61. Основные этапы жизни и 

творчества Оноре де 

Бальзака.  

Обучающийся получит возможность об историко-культурном 

подходе в литературоведении 

   

62. Анализ новеллы Оноре де 

Бальзака. «Гобсек». 

Обучающийся научитсядавать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
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демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду) 

63. Английская литература 19 

века. Чарльз Диккенс. 

Обучающийся получит возможность об историко-культурном 

подходе в литературоведении 

   

64. Произведения Ч. Диккенса. 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) 

   

 Федор Михайлович Достоевский. (9 ч) 

65. Ф.М. Достоевский. 

Основные этапы биографии 

и творчества. 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, о важнейших литературных ресурсах, в 

том числе в сети Интернет, 

   

66. Творческая история романа 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Обучающийся получит возможность узнатьо соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

 

 

   

67. Мир Петербургских углов и 

его связь с теорией 

Раскольникова. 

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  

 

   

68. Теория Раскольникова. Идея 

и натура Раскольникова. 

Обучающийся научитсядавать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 
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Раскольников и Соня. рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду);  

 

69. 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.  

 

 

   

70. «Преступление и наказание» 

в русской критике 1860-х 

годов.  

Обучающийся получит возможность об историко-культурном 

подходе в литературоведении 
   

71. Тест по роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание произведений русской литературы 

тестирование   

72. РР. Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

73. РР. Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт 

сочинение   

 Лев Николаевич Толстой (12 ч) 

74. По страницам великой 

жизни. Л.Н. Толстой – 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
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человек, мыслитель, 

писатель. Трилогия 

Толстого. 

ключевых произведений 

75. «Севастопольские рассказы» 

Л. Н. Толстого. Правдивое 

изображение войны. 

Обучающийся научится демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы 

   

76. 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  

 

   

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 зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости 

   

78. Жизненные искания Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 

Обучающийся научится 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

   

79. Наташа Ростова. Эпилог 

«Войны и мира». 

Обучающийся научится 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

   

80. РР. Анализ эпизода 

«Лунная ночь в 

Отрадном» 

Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт 

сочинение   

81. «Война и мир» в русской 

критике и киноискусстве.  

Обучающийся научится 

анализировать одну из интерпретаций эпического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись 
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 художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

82. Тест по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

Обучающийся научится 

демонстрировать знание произведений русской литературы 

тестирование   

83. Обзор содержания романов 

«Анна Каренина», 

«Воскресение». 

Обучающийся получит возможность узнатьо важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет 
   

84. РР. Подготовка к 

сочинению по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

   

85. РР. Сочинение по роману 

Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт 

сочинение   

 Николай Семенович Лесков (4 ч) 

86. Н.С.Лесков. 

Художественный мир 

писателя. 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений 

   

87. «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

Обучающийся научится 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых 

в художественном произведении  

   

88. Повесть-хроника 

«Очарованный странник». 

 Обучающийся научится 

 предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

   

89. РР. Сочинение-анализ 

характера героя по 

повести Н. Лескова 

«Очарованный странник». 

Обучающийся научится 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

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

90. Политическая и театральная Обучающийся научится    



46 
 

деятельность Г. Ибсена. 

Пьеса «Кукольный дом». 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы 

91. 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. (9 ч) 

92. Общественно-политическая 

жизнь России в 80-90-е годы 20 

века и ее отражение в 

литературе 

Обучающийся получит возможность узнатьимена ведущих 

писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений 

   

93. Особенности художественного 

мироощущения А.П. Чехова. 

Обучающийся научится анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности 

   

94. Рассказ А.П. Чехова 

«Ионыч».От Старцева к 

Ионычу. 

Обучающийся научится 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

   

95. Творческая история пьесы А.П. 

Чехова «Вишневый сад». 

Обучающийся научится анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания 

   

96. Общая характеристика «новой 

драмы». Исторические истоки 

«новой драмы». Тест. 

Обучающийся 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 

тестирование   
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97. О жанровом своеобразии 

комедии А.П. Чехова 

«Вишневый сад». Своеобразие 

конфликта и его разрешение. 

Обучающийся получит возможность об историко-культурном 

подходе в литературоведении 
   

98 «Вишневый сад» в русской 

критике и на сцене. 

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.  

   

99, 

100 

РР. Сочинение по пьесе А.П. 

Чехова «Вишневый сад» 

Обучающийся научится 

письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт 

сочинение   

 Мировое значение русской литературы. 2 ч. 

101. Поиски русскими писателями 

второй половины 19 века 

«мировой гармонии». 

Обучающийся получит возможность узнатьо месте и значении 

русской литературы в мировой литературе  

 

проект   

102. Промежуточная аттестация  тестирование   

 

Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 

№ п

/п 

Название темы Характеристика деятельности 

обучающегося 

Виды и 

средства 

контроля 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Введение. 1ч     

1 Введение. Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия 
Получит возможность узнать о месте и 

значении русской литературы в 

мировойлитературе 

   

 Изучение языка художественной литературы. 1ч     
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2 Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Получит возможность развивать 

эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия, творческой 

деятельности эстетического характера. 

   

 Из мировой литературы. 1ч     

3 Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: 

«Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без 

перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. 

«Превращение»: абсурд бытия. 

Научится демонстрировать знание 

произведений мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы 

   

 Проза XX века. 1ч     

4 Уникальность литературы Русского зарубежья Научится в устной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт 
   

 Иван Алексеевич Бунин 4ч     

5 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 

   

6 «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика 

рассказа. 

Научится анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 
   

7 Тема любви в рассказах И.А. Бунина. «Чистый понедельник», 

«Солнечный удар». 

Научится определять стилистическую 

окрашенность повествования, 

анализировать эпизод и объяснять его связь 

с проблематикой произведения 

   

8 Своеобразие лирического повествования в прозе И.А. 

Бунина. 

Научится составлять развёрнутую 

характеристику героя; определять роль 

художественной детали, выделять в тексте 
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нравственно-идеологические проблемы и 

формулировать собственные ценностные 

ориентиры 

 Александр Иванович Куприн 5ч     

9 А.И. Куприн. Судьба и творчество. Трагизм любовной темы в 

повести «Олеся» 

Научится анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 
   

10 Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет» 

Научится определять стилистическую 

окрашенность повествования, 

анализировать эпизод и объяснять его связь 

с проблематикой произведения 

   

11 Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

Научится анализировать образ героя 

литературного произведения 
   

12 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 

   

13 Классное сочинение по творчеству И. А. Бунина, А. И. 

Куприна 

Научится создавать сочинение-

рассуждение проблемного характера; 

обосновывать свое высказывание 

сочинение   

 Л. Н. Андреев.  1ч     

14 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 
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 И. С. Шмелев 1ч     

15 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     

16 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     

17 А.Т. Аверченко. Жизнь и творчество (обзор). А. Аверченко и 

группа журнала «Сатирикон». Темы и мотивы сатирической 

новеллистики 

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.) 

   

 Тэффи 1ч     

18 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 
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 В. В. Набоков 1ч     

19 В. В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). Классические 

традиции в романах писателя. Язык произведений Набокова, 

его стилистическая индивидуальность. 

Научится анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности 

   

20 Контрольное тестирование по теме «Проза XX века» Научится выполнять тестовые задания тестирование   

 Особенности поэзии начала XX века. 1ч     

21 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 4ч     

22 Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

Научится отличать характерные 

особенности эпохи, отраженные в 

произведениях, понимать, в чём состоит 

новаторский характер поэзии. 

   

23 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 

   

24 Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). 

Темы и образы поэзии. 

Научится использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа 

   

25 А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. 

Научится демонстрировать знание 

произведений русской литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, 
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затрагивающих общие темы или проблемы 

 Акмеизм 2ч     

26 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

Научится отличать характерные 

особенности эпохи, отраженные в 

произведениях 

   

27 Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Научится анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.) 

   

 Футуризм 4ч     

28 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. И.Ф. Анненский. Жизнь и 

творчество (обзор). Творческие искания. «Кипарисовый 

ларец». 

Научится выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль в 

художественном тексте 

   

29 И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

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 

   

30 В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие 

ранней лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем 

Зерна». Трагическое восприятие мира в цикле «Европейская 

ночь». 

Научится выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль в 

художественном тексте 

   

31 Контрольное тестирование по теме «Поэзия начала XX 

в» 

Научится выполнять тестовые задания тестирование   
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 М. Горький 6ч     

32 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 

   

33 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 

   

34 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 

   

35 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 

   

36 Подготовка к классному сочинению по творчеству М. 

Горького 

Научится создавать сочинение-

рассуждение проблемного характера; 

обосновывать свое высказывание 

   

37 Классное сочинение по творчеству М. Горького Научится создавать сочинение-

рассуждение проблемного характера; 

обосновывать свое высказывание 

сочинение   

 А. Блок 4ч     

38 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    
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39 Тема страшного мира в лирике А. Блока. Развитие понятия об 

образе-символе. 

Научится определять смену чувств в стихах 

на основе личностного восприятия 
   

40 Тема Родины в лирике А. Блока. Ритмы и интонации лирики 

Блока. 

Научится передавать динамику чувств 

героя и автора в выразительном чтении 
   

41 Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира. Научится передавать динамику чувств 

героя и автора в выразительном чтении 
   

 Новокрестьянская поэзия 1ч     

42 Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие 

новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзии XIX века. 

Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

Научится выступать с устным сообщением    

 Н. А. Клюев. 1ч     

43 Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

«Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Научится в устной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт 
   

 С. А. Есенин 5ч     

44 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Всепроникающий лиризм 

— специфика поэзии Есенина. 

Научится выступать с устным сообщением    

45 Тема России в лирике С.А. Есенина. Научится передавать динамику чувств 

героя и автора в выразительном чтении 
   

46 Любовная тема в лирике С.А. Есенина. Научится определять смену чувств в стихах 

о любви на основе личностного восприятия 
   

47 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А. 

Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

Научится в устной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт 
   

48 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству С. А. 

Есенина 

Научится отбирать литературный материал 

по выбранной теме, полно раскрывать её и 

грамотно излагать материал, 

сочинение   
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самостоятельно редактировать текст 

 Владимир Владимирович Маяковский 4ч     

49 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. 

   

50 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 

   

51 В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

Пьесы «Клоп» и «Баня». Сатирическое изображение 

негативных явлений действительности. Художественные 

особенности сатирических пьес. 

Научится понимать, в чём состоит 

новаторский характер поэзии. 
   

 Литература 20-х годов XX века 6ч     

52 Литературный процесс 20-х годов. Обзор русской литературы 

20-х годов. Тема революции и Гражданской войны в прозе 

20-х годов. 

Литературные группировки. 

Научится выступать с устным сообщением    

53 А. Ремизов: жанр плачей и молитв. Д. Фурманов «Чапаев», 

А. Серафимович «Железный поток». (Обзорная лекция) 

Научится в устной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт 
   

54 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 
   

55 И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Художественный мир 

писателя. Книга новелл «Конармия» как правда о 

гражданской войне. 

Научится выступать с устным сообщением    
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56 Е. И. Замятин. Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». Научится постигать содержание 

произведения на аналитическом уровне. 
   

57 М. М. Зощенко Жизнь и творчество. Цикл рассказов 

«Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова». 

Зощенко-сатирик. Зощенковский герой. Стиль писателя 

Научится интерпретировать произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля 

писателя 

   

 Литература 30-х годов XX века 1ч     

58 Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб 30-х годов. 

Научится выступать с устным сообщением    

 А.П. Платонов 2ч     

59 А.П. Платонов. Жизнь и творчества. Своеобразие рассказа 

«Сокровенный человек». Идейно-художественное 

своеобразие повести А.П. Платонова «Котлован». 

Характерные черты времени в повести "Котлован". 

Научится интерпретировать произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля 

писателя 

   

60 Пространство и время в повести «Котлован». 

Метафоричность художественного мышления автора. 

Научится анализировать и 

интерпретировать произведения; выявлять 

авторскую позицию; характеризовать 

особенности стиля писателя 

   

 М.А. Булгаков 6ч     

61 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 

   

62 История создания, публикации романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Жанр, композиция, эпиграф, 

проблемы и герои романа. 

Научится выступать с устным сообщением    



57 
 

63 Сатирическое начало в романе «Мастер и Маргарита». 

Сочетание реальности и фантастики. Воланд и его свита 

Научится постигать содержание 

произведения на аналитическом уровне. 
   

64 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. 
   

65 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 

   

66 Подготовка к домашнему сочинению по творчествуМ. А. 

Булгакова. 

Научится отбирать литературный материал 

по выбранной теме, полно раскрывать её и 

грамотно излагать материал, 

самостоятельно редактировать текст 

сочинение   

 М.И. Цветаева 2ч     

67 Жизнь и творчество М.И. Цветаевой (обзор). Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

Научится выступать с устным сообщением    

68 Поэзия Цветаевой как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы. Своеобразие 

поэтического стиля. «Идешь, на меня похожий», «Куст» 

Научится понимать, в чём состоит 

новаторский характер поэзии. 
   

 О.Э. Мандельштам 1ч     

69 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     

70 А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Научится выступать с устным сообщением    
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Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память 

детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по 

мукам» Работа над романом. Историзм и злободневность. 

Композиция романа. Образ Петра Первого. Становление 

личности. 

 М. М. Пришвин 1ч     

71 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     

72 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    

73 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 3ч     

74 А.А. Ахматова. Основные вехи жизненного и творческого 

пути. Поэзия женской души. Тема любви в ранней лирике 

Ахматовой. Средства выражения глубины человеческих 

переживаний в стихах. 

Научится в устной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт 
   

75 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 
   

76 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Научится отбирать литературный материал сочинение   



59 
 

А. А. Ахматовой по выбранной теме, полно раскрыть её и 

грамотно изложить материал, 

самостоятельно редактировать текст 

 Н. А. Заболоцкий. 1ч     

77 Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Человек и природа в 

поэзии Н. А. Заболоцкого. 

Научится выступать с устным сообщением    

 М.А. Шолохов 6ч     

78 М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы». Научится анализировать и 

интерпретировать произведения; выявлять 

авторскую позицию; характеризовать 

особенности стиля писателя 

   

79 М. А. Шолохов «Тихий Дон». Особенности жанра и 

художественная форма романа «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. Картины Гражданской войны в романе «Тихий 

Дон». 

Научится интерпретировать произведение; 

выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля 

писателя 

   

80 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

Научится постигать содержание 

произведения на аналитическом уровне. 
   

81 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Научится в устной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт 
   

82 Подготовка к классному сочинению по творчеству 

М. Шолохова 

Научится отбирать литературный материал 

по выбранной теме, полно раскрывать её и 

грамотно излагать материал, 

самостоятельно редактировать текст 

   

83 Контрольное классное сочинение по роману «Тихий Дон» Научится отбирать литературный материал 

по выбранной теме, полно раскрывать её и 

грамотно излагать материал, 

самостоятельно редактировать текст 

сочинение   
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 Из мировой литературы 30-х годов 1ч     

84 О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и 

Замятин. 

Научится выступать с устным сообщением    

 А.Т. Твардовский 1ч     

85 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     

86 Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, 

проза и драматургия военного времени. 

Научится выступать с устным сообщением    

 А. И. Солженицын 3ч     

87 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    

88 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. Проблема русского 

национального характера 

Научится интерпретировать произведение; 

выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля 

писателя 

   

89 Классное сочинение по творчеству А. И. Солженицына. Научится отбирать литературный материал 

по выбранной теме, полно раскрывать её и 

грамотно излагать материал, 

самостоятельно редактировать текст 

сочинение   

 Из мировой литературы 1ч     

90 А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э. 

Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик и море». 

Научится интерпретировать произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля 
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писателя 

 Полвека русской поэзии 1ч     

91 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    

 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 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. 

Научится анализировать и 

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. 

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. 

Научится анализировать и 

интерпретировать произведения; выявлять 
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Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание 

сложности современного быта. 

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 

городского и барачного быта в повестях В. Маканина. 

Научится анализировать и 

интерпретировать произведения; выявлять 

авторскую позицию; характеризовать 

особенности стиля писателя 

   

 Итоговый урок 1ч     

99 Промежуточная аттестация 

Контрольное тестирование. 

Научится выполнять тестовые задания тестирование   

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

                                                               10 класс 

Тест №1 

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) 1859б) 1862в) 1965г) 1840 

2.Кому был посвящён роман? 
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а) В.Г. Белинскомуб) Н.А. Добролюбовув) Н.Г. Чернышевскомуг) Н.А. Некрасову 

3.Какой конфликт лежит в основе романа «Отцы и дети»? 

а) между помещиками и  крепостными крестьянамиб) между разночинцами-демократами и либеральными дворянами 

в) между Базаровым и Одинцовойг) между Николаем Петровичем и Аркадием Кирсановыми 

4.Сколько времени длится действие романа до эпилога? 

а) полгодаб) 1 месяцв) 1 годг) 4 месяца 

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

а) параллельнаяб) циклическаяв) последовательнаяг) зеркальная 

6.Сословие, к которому принадлежал Базаров: 

а) крестьянствоб) дворянствов) мещанствог) разночинцы 

7.Будущая специальность Базарова: 

а) врачб) учительв) инженерг) военный 

8. С какой целью Аркадий Кирсанов рассказывает Базарову историю жизни Павла Петровича?       

а) Аркадий рассчитывает расположить Базарова  к Павлу Петровичуб) Аркадий хочет занять скучающего друга 

в) Аркадий удовлетворяет любопытство другаг) Аркадий  пытается оправдать снобизм дяди 

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

а) романтизмб) «принсипы»в) либерализмг) 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. Кирсановаб) чтобы унизить демократа Базаровав) чтобы показать несостоятельность взглядов 

Базароваг) 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: 
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а) «сатанинская гордость»б) низкое происхождениев) цинизмг) прагматизм 

12.Что понимает под «нигилизмом» И.С. Тургенев? 

а) естественно - научные теорииб) революционно – демократическое мировоззрение 

в) отрицание политической системы, государственного строяг)  полное отрицание знаний, накопленных человечеством 

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

а) она испытывала к Базарову простое любопытствоб) она не любила Базарова 

в) её смущало низкое происхождение Евгения Васильевичаг) она испугалась любви Базарова и выбрала спокойствие 

14.Какую роль играют женские образы в романе? 

а) введены для развития сюжетаб) они противопоставлены главному герою 

в) с их помощью проверяются личностные качества герояг) они вдохновляют героев-мужчин на поступки 

15.Какой герой романа  является пародией на Базарова? 

а) Николай Петрович Кирсановб) Аркадий Кирсановв) Виктор Ситников 

16.Чем закончилась дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем? 

а) смертью Базароваб) смертью Кирсановав) никто не пострадалг) Павел Петрович был ранен 

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

а) остался в имении братаб) уехал за границув) 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, бесполезныб) Тургенев считал, что время «базаровых» ещё не пришло 

в) автор полагал, что Базаров и ему подобные приносят России только вредг) 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». 
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а) В.Г. Белинскомуб) Д.И. Писаревув) М.А. Антоновичуг) Н.Г. Чернышевскому 

20.И.С. Тургенева заслуженно называют мастером русского пейзажа. Каков характер пейзажа в финальной сцене (у могилы Базарова)? 

а) романтическийб) философскийв) социальныйг) 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                           

 

 

Сочинение по роману №1  

И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

1. Когда родители могут гордиться детьми? 

2. Что такое родительская ответственность и в чём она проявляется? 

3. Почему проблему «отцов и детей» называют вечной? 

4. Как избежать конфликта между «отцами» и «детьми»? 

5. Почему старшему поколению порой бывает трудно понимать молодёжь? 

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

7. Что важнее для детей: советы родителей или их пример? 

8. Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя призванным 

переделать мир»? 
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Тест №2  

Тест по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

1 ВАРИАНТ  

1) Гончарова звали         а) Иван Алексеевич    б) Алексей Иванович        в) Александр Иванович    г) Иван Александрович 

2) Гончаров  

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

в) совершил путешествие на остров Сахалин    г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее      б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете       г) в Симбирском университете 

4) Произведение «Обломов»   а) роман              б) рассказ            в) поэма                         г) повесть 

5) Какое призведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Обыкновенная история»                        б) «Невский проспект»         в) «Обломов»                                            г) «Обрыв» 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в  а) 1852                    б) 1858                   в) 1860                          г) 1861 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник»                           б) в «Отечественныхзаписках» 

в) в журнале «Вестник Европы»     г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

8) Определите экспозицию романа «Обломов»   а) первые шесть глав    б) первые три главы    в) первые две главы    г) вся первая часть 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»   а) классицизм                        б) сентиментализм            в) реализм            

                  г) романтизм 

10) Действие романа «Обломов» происходит  а) в Москве      б) вТульской Губернии   в) в Орловской губернии   г) в Петербурге 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц   б) Владимир Ленский    в) Пьер Безухов      г) Акакий Башмачкин 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной   б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской     г) описание дружескихотношений Обломова и Штольца 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова   а) Андрей                      б) Иван                            в) Илья                          г) Павел 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

а) Ольга Ильинская    б) Обломов    в) Штольц     г) Агафья Пшеницына 

15) Укажите возраст Обломова в начале романаа) 25-26    б)32-33     в) 36-37     г) 40-45 

16) Образы Обломова и Штольца вводятсяв роман по принципу  а) взаимного исключения   б) сравнения   в) дополнения   г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а) «лишний человек»   б) «маленький человек»    в) герой-любовник    г) герой-резонер 
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18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им 

из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую 

он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею 

достоинства…»  

а) Алексеев  б) Тарантьев   в) Захар    г) Волков 

19) Кто сказал: 

- А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и - пропал! Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц  б) Ольга Ильинская  в) Алексеев  г) Захар 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала,что жила полно, как прежденикогда не жила, но только высказать этого, как и прежде, никогда не 

могла, или, лучше, ей в голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он продлил веку Илье Ильичу и чтоб избавил его от всякой "скорби, 

гнева и нужды" 

а) Ольга Ильинская   б) Агафья Пшеницына    в) тетка Ольги   г) мать Ильи Обломова 

 

2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни И. Гончарова:   а) 1814 – 1841                                     б) 1809 – 1852      в) 1812 – 1891                                     г) 1799 - 1837 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию   б) был суд с И.С. Тургеневым    в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года    б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна    в) матерью была пленная турчанка   г) умер отец, когда И. 

Гончарову было семь лет 

4) «Обломов» был впервые напечатан ва) 1852                          б) 1858                             в) 1860                             г) 1861 

5) Какое призведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души»                        б) «Обрыв»      в) «Обломов»                                   г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Обломов»    а) рассказ            б) поэма                   в) роман              г) повесть 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в  а) 1847                         б) 1852                     в) 1856                     г) 1857 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов»  

а) 1 месяц               б) 1 день                       в) 2 дня                         г) 5 дней 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

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

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  
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а) Татьяна Ларина                                   б) Екатерина Сушкова    в) Наташа Ростова                                   г) Ольга Ильинская 

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой                                    б) на Гороховой   в) на Выборгской стороне             г) на Лени Голикова 

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни   б) воспитание и закономерности современной ему жизни   в) бедность     г) болезненное состояние 

13) Захар женится на 

а) Марье                   б) Ольге                        в) Агафье                      г) Анисье 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье  б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя   г) расширить представление о барской жизни 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью 

является    а) трость    б) халат   в) рояль    г) книга 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 

а) разночинцы   б) дворяне  в) купцы   г) мещане 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц   б) Захар   в) Тарантьев  г) Волков 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома; 

предания о старинном быте и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков.Поэтому для него 

дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, 

на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли,господского права, видел он слабые 

намеки на отжившее величие.» 

а) Тарантьевб) Алексеевв) Волковг) Захар 

19) Кто сказал: 

- Снег, снег, снег! - твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым 

слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. - Все засыпал! - шепнул 

потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломовб) Штольцв) Алексеев  г) Барон 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский 

спектакль, но содержание пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки с искрами ее ума, кое-где мелькал огонь ее 

чувств» 

а) Агафья Пшеницынаб) тетка Ольгив) Ольга Ильинскаяг) мать Обломова 

ОТВЕТЫ: 
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1 вариант 

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

2 вариант 

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

Сочинение №2 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

1. Штольц и Обломов. 

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

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

4. Обломов и обломовщина. 

5. «Любовь — претрудная школа жизни!» (По роману И. А. Гончарова «Обломов».) 

6. Трагичен ли образ Обломова? 

7. Почему смерть Обломова Гончаров сравнивает со сном? 

8. Роман «Обломов» в русской критике. 

9. Мое отношение к герою романа И. А. Гончарова «Обломов». 

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

Тест № 3 

 Тесты по драме А.Н.Островского «Гроза» 

    1. «Гроза»  Островского – это 

               1) комедия               4) трагикомедия  2) драма      5) фарс  3) трагедия         6) водевиль 

    2. «Грозу» написал 

               1) А.Н.Островский                            3) А.Н.Толстой  2) Н.А.Островский                            4) Л.Н.Толстой 

    3. «Гроза» – это драматическое произведение в 
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               1) одном действии     4) четырёх действиях2) двух действиях    5) пяти действиях3) трёх действиях    6) шести действиях 

    4. Действие происходит в городе 

               1) Торжке                  4) Кинешме        2) Твери               5) Калинове     3) Калязине          6) Костроме 

    5. Все лица, кроме … , одеты по-русски 

               1) Бориса     4) Кулигина      2) Катерины        5) барыни  3) Варвары                                        6) Дикого 

    6. Барыня (8), Борис (5), Варвара (6), Глаша (1), Дикой (2), Кабанова (3), Катерина (11), Кудряш (10), Кулигин (4), Тихон (9), Феклуша(12), Шапкин(7) 

        Богатая вдова (ж), девка в доме (л), её сын (з), жена его (в), контор-щик (ё), купец (г), мещанин (б), племянник его (и), сестра Тихона (а), старуха 

70-ти лет (к), странница (е), часовщик-самоучка (д). 

        Определите, кем является каждое действующее лицо. 

               1) 1а, 2б, 3в, 4г, 5д, 6е, 7ё, 8ж, 9з, 10и, 11к, 12л  2) 7г, 9и, 8ж, 5з, 1в, 11а, 2д, 4ё, 10б, 3е, 12л, 6к 

               3) 8ж, 1а, 12л, 7г, 10и, 4ё, 6в, 11е, 9з, 3к, 5д, 2б   4) 2г, 5и, 3ж, 9з, 11в, 6а, 4д, 10ё, 7б, 12е, 1л, 8к 

    7. Действие происходит на берегу 

            1) Невы        4) Волги   2           5) Енисея   3) Камы           6) Иртыша 

    8. Кулигину  1) 33 года                   4) 49 лет  2) 37 л       5) 50 лет  3) 44 года            6) 57 лет 

    9. Бабушку Бориса Григорьевича звали 

               1) Пульхерия Александровна          4) Татьяна Юрьевн          2) Анна Сергеевна         5) Любовь Андреевна 

               3) Анфиса Михайловна                   6) Марфа Игнатьевна 

    10. У Дикого    1) два сына           4) один сын   2) сын и дочь      5) дочери-подростки  3) сын и замужняя дочь        6) три сына 

    11. «Больно лих я на девок-то!» – заявляет  1) Борис   4) Дикой  2) Кудряш      5) Кулигин  3) Шапкин       6) Тихон 

    12. «Честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба», – говорит 

              1) Борис                        4) Шапкин     2) Катерина                      5) Кудряш 3) Кулигин                                 6) Глаша 

    13. «У кого деньги, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые ещё больше денег наживать», – говорит 

              1) Феклуша             4) Кулигин  2) Глаша                       5) Варвара   3) Борис        6) Кудряш 
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    14. «Всю жизнь смолоду-то грешила… Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает», – говорит 

         1) Варвара о Кабанихе    4) Кулигин о Варваре2) Шапкин о Феклуш     5) Варвара о барыне   3) Кудряш о Кабановой       6) Тихон о Кабановой 

    15. «Не то страшно, что убьёт тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет,как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми». 

         Кому принадлежат эти слова?  Чего и кого боится он(а)? 

              1) Катерине. Грозы и бога       2) Варваре. Гнева матери    3) Дикому. Громоотвода и бога    4) Кулигину. Перпетуум-мобиле и Дикого 

              5) Феклуше. Людской молвы и бога 

    16. «Вас, простых людей, каждого один враг (нечистый дух) смущает, а к нам, к … людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено», – утвержда– 

ет … .    1) святым, барыня                             4) юродивым, Глаша  2) богатым, Кабанова                       5) церковным, Катерина 

              3) странным, Феклуша                      6) властным, Дикой 

    17. Назовите фамилию Бориса Григорьевича. 

              1) Кабанов                   4) Шапкин   2) Дикой                       5) Державин     3) Кулигин                                      6) Ломоносов 

    18. Где учился Борис Григорьевич? 

              1) в гимназии        4) в Коммерческой академии    2) в университете        5) в лицее 3) в реальном училище         6) в церковной школе 

    19. Сколько детей было у родителей Бориса Григорьевича? 

              1) один                             4) четверо  2) двое               5) пятеро     3) трое            6) шестеро 

    20. Назовите фамилию, имя и отчество отца Бориса. 

              1) Ломоносов Григорий Васильевич  2) Державин Григорий Романови3) Дикой Григорий Прокофьевич 

              4) Кабанов Григорий Петрови   5) Шапкин Григорий Дементьевич 

    21. Откуда приехал Борис в город Калинов? 

              1) из Твери      4) из Москвы 2) из Нижнего Новгорода      5) из Кяхты      3) из Петербурга              6) из Саратова 

    22. Родители Бориса 

              1) сгорели в своём доме     4) пропали загранице   2) утонули в реке      5) умерли от тифа 3) умерли в холеру         6) отравились грибами 

    23. Борис влюбился в      1) Варвару          4) Катерину  2) Глашу           5) Марфу     3) Феклушу                 6) Анфису 
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    24. «Один грех за мной есть», – заявляет Феклуша. Какой?  Она      1) сладко поесть любит 

              2) любит прибрать к рукам, что плохо лежит     3) любит без причины грустить     4) любит посплетничать 5) ненавидит свою родню 

    25. «А то есть ещё земля,– рассказывает Феклуша,– где все люди с … головами».    1) верблюжьими                                  4) козлиными 

              2) песьими                              5) ослиными   3) змеиными                     6) лошадиными 

    26. Обидели Катерину чем-то дома, уже было темно; она выбежала на Волгу, села в лодку да и отпихнула её от берега. На другое утро уж нашли, вёрст 

за десять!  Ей было тогда лет    1) пятнадцать       4) девять   2) тринадцать         5) шесть     3) одиннадцать                                    6) пять 

    27. «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу»,– заявляет 

              1) Варвара         4) Кулигин    2) Борис    5) Глаша3) Катерина             6) Тихон 

    28. «А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было»,– 

утверждает 1) Кудряш          4) Варвара   2) Дикой           5) Шапкин  3) Тихон                 6) Глаша 

    29. «Точит она его теперь, как ржа железо»,- говорит Варвара. Кто кого точит     1) жена своего мужа Дикого   2) старуха семидесяти лет своего 

старика     3) барыня своего супруга     4) Кабаниха своего сына   5) сестра своего брата Бориса 

    30. «Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не 

знаю»,– рассуждает    1) Дикой          4) барыня   2) Кулигин     5) Кабанова   3) Шапкин             6) Тихон 

    31. «Кабы любила,– придирается Кабаниха к снохе,– так бы выучилась…».      1) вкусно варить     4) выть  2) угождать свекрови      5) терпеть3) 

молиться                            6) вести хозяйство 

    32. «Бросить…!  Нет, ни за что на свете!  Он мой теперь»,– решительно говорит Катерина. Вместо многоточия напишите нужное слово. 

              1) Бориса     4) Тихона 2) конверт с письмом       5) ключ 3) нож           6) подарок 

    33. «Да чего, матушка Марфа Игнатьевна,– рассказывает Феклуша,– огненного змия стали запрягать: всё, видишь, для-ради скорости». 

         Огненный змий – это   1) комета       4) аэроплан 2) поезд        5) автомобиль   3) пароход        6) дракон 

    34. «На высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом чёрен,–рассказывает Феклуша об увиденном в Москве.– И делает он руками, как 

будто сыплет что, а ничего не сыплется». 

   Кто и что, по мнению Феклуши, сыплет с крыши? 1) Дворник сбрасывает с крыши снег    2) Мальчишка сыплет крупу голубям. 

              3) Трубочист сыплет сажу         4) Дьявол сыплет плевелы.  5) Маляр красит крышу. 
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    35. «Изругал, так изругал, что чуть не прибил. После прощенья просил, вноги кланялся. Тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при всех ему кланялся». 

          Кто кому кланялся ?   1) Дикой Борису   4) Шапкин сыну  2) Кудряш Кулигину   5) Дикой мужику  3) Дикой Кулигину           6) Гусар Дикому 

    36. «Бедным гулять некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки»,– утверждает 

              1) Катерина      4) Кулигин 2) Кудряш          5) Тихон  3) Варвара                   6) Глаша 

    37. На каком музыкальном инструменте играет Кудряш ? 1) на гитаре       4) на мандолине 

                 2) на балалайке        5) на скрипке     3) на гармошке         6) на свирели 

    38. Как донской-то казак, казак вёл коня поить, 

          Добрый молодец, уж он у ворот стоит. 

          У ворот стоит, сам он думу думает, 

          Думу думает, как будет жену губить. 

          Как жена-то, жена мужу возмолилася, 

          Во скоры-то ноги ему поклонилася: 

          Уж ты, батюшка, ты ли мил сердечный друг! 

          Ты не бей, не губи ты меня… 

                 Кто из действующих лиц драмы поёт эту песню и о чём просит же-на своего мужа ? 

                 1) Катерина. Не убивать её    4) Варвара. Простить её  2) Тихон. Побить её    5) Глаша. Запереть на замок 

                 3) Кудряш. Убить её                         6) Кулигин. Отправить домой 

    39. «Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришёл, сзади сада Кабановых, где тропинка»,– рассказывает Борис. 

           Как зовут эту незнакомку ? 1) Варвара    4) Анфиса2) Глаша     5) Феклуша  3) Катерина             6) Марфа 

    40. Назовите отчество Катерины. 

                 1) Ивановна     4) Петровна  2) Васильевна   5) Егоровна  3) Семёновна              6) Николаевна 

    41. «У нас насчёт этого слободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет»,– рассказывает 

                 1) Кудряш              4) Варвара 2) Кулигин         5) Тихон  3) Шапкин      6) Глаша 
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    42. «Положим, хоть у неё муж и дурак, да свекровь-то больно люта»,– говорит 

                 1) Кулигин            4) Дикой 2) Борис           5) Шапкин   3) Кудряш        6) Феклуша 

    43. Варвара (зевая). Как бы это узнать, который час? 

          Кудряш. Первый. 

          Варвара. Почём ты знаешь? 

          Кудряш.   …       Как Кудряш определил время? Что он ответил? 

                 1) На колокольне уже ударили двенадцать  2) А вот посмотри на мои серебряные 

                 3) Видишь, рыбаки вышли на берег, а они всегда в первом часу закидывают сети   4) Сторож в доску бил 

                 5) Дозорный крутил трещотку 6) Бакенщик прошёл с фонарём, а он всегда в первом часу выходитна берег 

    44. 2-й. И едут туда всякого звания люди. 

          1-й. Так, так, понял теперь. 

          2-й. И всякого чину. 

          1-й. И арапы? 

          2-й. И арапы. 

                          Куда едут эти люди? 

        1) в Иерусалим           4) в Москву 2) в рай     5) в страну, где все люди с песьими головами   3) в Рим          6) в геенну огненную 

    45. 1-й. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.  Что упало с неба? 

                 1) манна небесная              4) Литва  2) кара Божья          5) чёрная саранча    3) кровавая туча            6) благодать Божья 

    46. Как величал Кулигин Дикого? 

    1) ваше степенство    4) ваше величество   2) ваше сиятельство    5) ваше благородие 3) ваше превосходительство           6) ваше святейство 

    47. «Так ты знай, что ты червяк. Захочу – помилую, захочу – раздавлю»,– заявляет 

       1) Кабаниха Тихону              4) Дикой Кудряшу    2) Кабанова Катерине        5) Дикой Борису  3) Марфа Игнатьевна Глаше    6) Дикой Кулигину 

    48. Кулигин просит у Дикого рублей десять «для общей пользы» и согла– 
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сен «свои труды даром положить», чтобы на бульваре 

      1) поставить памятник Ломоносову   4) соорудить громоотвод 2) повесить колокол      5) построить пожарную вышку 

                3) установить часы                               6) поставить урны 

    49. «Да гроза-то что такое по-твоему?» – спрашивает Дикой Кулигина и сам же отвечает: 

                1) Гроза – это электричество   2) Гроза нам в наказание посылается 3) Гроза – это божья кара 

                4) Гроза – это напоминание о божьем величии  5) Гроза – это гнев божий 

    50. Кого Дикой называет «фальшивым мужичонкой»? 

                1) Бориса        4) Тихона  2) Кудряша         5) Шапкина      3)Кулигина       6) Савела Прокофьевича 

    51. На сколько дней уехал Тихон в Москву?   1) на пять дней      4) на двенадцать дней 

                 2) на неделю       5) на две недели  3) на десять дней         6) на двадцать дней 

    52. Как долго встречались Борис и Катерина в отсутствие её мужа? 

                 1) пять дней        4) десять дней 2) неделю        5) две недели     3) девять дней       6) семнадцать дней 

    53. «Кайся лучше, коли в чём грешна. Ведь от меня не скроешься; нет, шалишь! Всё знаю!» – говорит Катерине 

    1) муж         4) золовка2) свекровь       5) деверь 3) свекор             6) дядя 

    54. «Вертопрахи на поединки выходят, шпагами колют друг друга. Весело!– говорит барыня.– Старики старые, благочестивые об смерти забывают, 

соблазняются на … !»  1) барышень       4) золото    2) красавиц       5) деньги   3) девиц       6) красоту 

    55. За супружескую измену Катерины Кабаниха предлагает её 

      1) сжечь на костре   4) живую в землю закопать   2) побить до смерти   5) уморить голодом 3) повесить вниз головой  6) голую выгнать из дому 

    56. Тихон за измену свою жену 

         1) побил немножко       4) таскал за волосы 2) утопил в Волге      5) чуть не убил   3) отхлестал чересседельником         6) бросил в подвал 

    57. После измены мужу Катерина 

                 1) продолжала тайно встречаться с любовником    2) начала гулять с Кудряшом     3) призналась прилюдно в неверности 

                 4) уехала с Борисом Григорьевичем в Кяхту   5) покаялась в церкви 
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    58. Как предлагает Кулигин Тихону поступать с грешной Катериной? 

                 1) Вы бы выгнали её из дому и забыли навсегда   2) Вы бы простили ей да и не поминали никогда 

                 3) Вы бы без ругани отвезли её обратно в родительский дом 4) Вы бы помогли ей уехать с Борисом Григорьевичем в Кяхту 

                 5) Вы бы сходили с женой в церковь и посоветовались со священником 

    59. После измены снохи Кабанова «стала на замок запирать» 

         1) Катерину        4) Варвару 2) Глашу     5) Феклушу  3) Тихона       6) всех служанок 

    60. Кто помогал Катерине тайно встречаться с Борисом?   1) Кулигин    4) Варвара    2) Шапкин  5) Кудряш 3) Глаша        6) Тихон 

    61. Как поступила Варвара, когда «маменька точила, точила» её за тайную помощь Катерине? 

                1) обругала мать                                    4) обвинила во всём мат   2) попросила у матери прощения         5) убежала из дому с Ваней 

                3) извинилась перед ней и братом        6) подожгла мамин сундук 

    62. Как звали покойного мужа Кабанихи? 1) Петром      4) Кириллом  2) Сергеем        5) Василием    3) Иваном        6) Семёном 

    63. Катерина, не выдержав душевных мук, призналась в супружеской измене и 

       1) повесилась в спальне свекрови   4) бросилась в Волгу 2) выпила яду 5) отравила мужа и свекровь  3) подожгла дом и сгорела сама   6) сошла с ума 

    64. «Вы её погубили! Вы! Вы!» – отчаянно кричит Тихон, бросаясь к мёртвой жене. 

          «Вы» – это     1) Борис Григорьевич              4) равнодушные калиновцы   2) Варвара                                             5) Марфа Игнатьевна 

                3) толпа на берегу Волги                     6) Кудряш с Варварой 

    65. У мёртвой Катерины на виске обнаружили «маленькую ранку и капель- 

ку крови», потому что 

               1) Борис ударил её камнем, и она упала в воду   2) она на якорь попала и ушиблась 

               3) Тихон за полчаса до смерти жены избил е     4) за час до смерти, запертая, она билась головой об стену и койку 

               5) Кулигин неосторожно вытащил утопленницу из воды 

    

                                                  Ключи к тестам 
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    1. 2)                     14. 5)                  27. 3)                   40. 4)                   53. 1)                 

    2. 1)                     15. 1)                  28. 4)                   41. 1)                   54. 6) 

    3. 5)                     16. 3)                  29. 4)                   42. 3)                   55. 4)                 

    4. 5)                     17. 2)                  30. 5)                   43. 4)                   56. 1) 

    5. 1)                     18. 4)                  31. 4)                   44. 6)                   57. 3) 

    6. 4)                     19. 2)                  32. 5)                   45. 4)                   58. 2) 

    7. 4)                     20. 3)                  33. 2)                   46. 1)                   59. 1),4) 

    8. 5)                     21. 4)                  34. 4)                   47. 6)                   60. 4) 

    9. 3)                     22. 3)                  35. 5)                   48. 3)                   61. 5) 

  10. 5)                     23. 4)                  36. 4)                   49. 2)                   62. 3) 

  11. 2)                     24. 1)                  37. 1)                   50. 3)                   63. 4) 

  12. 3)                     25. 2)                  38. 2)                   51. 5)                   64. 5) 

  13. 4)                     26. 5)                  39. 1)                   52. 4)                   65. 2) 

Сочинение №3 

Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» 

1. Какие проблемы в творчестве А.Н. Островского наиболее интересны для Вас? 
2. Какими должны быть взаимоотношения в семье? (по твворчеству А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница») 
3. Что Вам близко (или чуждо) в героях А.Н. Островского? 
4. Есть ли среди героев А.Н. Островского те, кто Вам особенно близок? 
5. Как противостоять ударам судьбы? (по пьесам А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница») 
6. Важно ли понимание души другого человека? (по пьесам А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница») 
7. Кто из героев А.Н. Островского вам особенно близок и почему? 
8. Что есть зло? Что есть добро? (по пьесам А.Н. Островского «Гроза», «Бесприданница», «Свои люди - сочтемся»). 
9. Что такое вечные ценности в понимании героев пьес Ф.А. Островского? 
 

Тест №4 
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Тестпо поэме Н.А.Некрасов  «Кому на Руси жить хорошо?» 10 класс 

1вариант. 

Задания с выбором ответа.  

1.Укажите, какое произведение не принадлежит перу Н. А. Некрасова 1. «Размышление у парадного подъезда» 2. «Железная дорога» 3. «Русские 

женщины» 

 4. «Кавказский пленник» 

2. Кто из героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» считает, что «весело и вольготно» живётся «вельможному боярину, 

министру государеву» 

 1. Пров 2. Братья Губины 3. Лука 4. Старик Пахом 

3. Кто из героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» рассказывает странникам историю «О двух великих грешниках».  

1. Яким Нагой 2. ЕрмилГирин 3. Иона Ляпушкин 4. Савелий, богатырь святорусский 

 4. Укажите название села, в котором проходила ярмарка, описанная в главе поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» «Сельская 

ярмарка». 

 1. Иваньково 2. Кузьминское 3. Клин 4. Крутые Заводи 

5. Кто из героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорит о себе: «Я потупленную голову, сердце гневное ношу»?  

1. Савелий, богатырь святорусский 2. ЕрмилГирин 3. Яким Нагой 4.Матрёна Тимофеевна 6. Кто из героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо?» рассуждал о крестьянской жизни так: У каждого крестьянина Душа, что туча чёрная – Гневна, грозна – и надо бы Громам греметь 

оттудова, Кровавым лить дождям … 

 1. Яким Нагой 2. Савелий 3. Матрёна Тимофеевна 4. Гриша Добросклонов 

 7. Почему в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» крестьяне села Наготино указали на Матрёну Тимофеевну как на счастливую 

женщину. 

 1. Её всегда и во всём везло 2. Ей помогает её твёрдый характер, настойчивость, ум 3. В трудной ситуации ей помогала губернаторша 4. У неё хороший 

муж, который её берёг и защищал 

8. В какой из глав поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» поётся песня «Весёлая»?  
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1. «Сельская ярмарка» 2. «Пьяная ночь» 3. «Пир на весь мир» 4. «Крестьянка» 

9. Укажите, кого не было среди странников – героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

 1. Пров 2. Ермила 3. Митродор 4. Старик Пахом 

10. Укажите сказочный предмет, помогавший семи странникам в их поисках. 

1.Меч-кладенец 2. Скатерть-самобранка 3.Сапоги-скороходы 4. Волшебный клубок. 

Задания с кратким ответом. 

11. Напишите годы жизни Н. А. Некрасова. 

12. Кто в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» поёт песню, в которой есть следующие строки: Рать подымается – Неисчислимая! Сила в 

ней скажется Несокрушимая! 

13. Как характеризует В. Г. Белинского и Н. В. Гоголя Н. А. Некрасов поэме «Кому на Руси жить хорошо?», рассказывая в главе «Сельская ярмарка» о 

торговле в книжной лавке 

14. На примере какого образа раскрывает Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» судьбу русской женщины. 

15. Узнайте персонажей поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» по описанию: а) С большущей гривою, Чай, двадцать лет не стриженной, 

С большущей бородой, Дед на медведя смахивал. 

16. Кто из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» назван «народным заступником 

2вариант. 

Задания с выбором ответа. 

 1. О каком историческом событии идёт речь в стихотворении Н. А. Некрасова «Элегия». Довольно ликовать в наивном увлеченье, – Шепнула 

Муза мне. – Пора идти вперёд: Народ освобождён, но счастлив ли народ? 

 1. О войне 1812года  2. О крымской войне 3. О восстании декабристов 4. Об отмене крепостного права 

 2. Кто из героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» считает, что «весело и вольготно» живётся царю.  

1. Пров 2. Иван 3. Митродор 4. Старик Пахом 

 3. Кто первым встретился семи странникам – героям поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»  
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1. Поп 2. Павлуша Веретенников 3. ЕрмилГирин 4. Оболт-Оболдуев 

4. В третьей главе поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» – «Пьяная ночь» – с Павлушей Веретенниковым спорит: 

 1. Яким Нагой 2. Савелий 3. ЕрмилГирин 4. Оболт-Оболдуев 

5. Укажите, о ком из героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» следующие строки: Ему судьба готовила Путь славный, имя 

громкое Народного заступника, Чахотка и Сибирь.  

1. Яким Нагой 2. Савелий 3.Ермила Гирин 4. Гриша Добросклонов 

 6. Кому в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» народ помогает выкупить мельницу?  

1. Павлуше Веретенникову 2. Савелию 3.Ермиле Гирину 4. Купцу Алтынникову 

7. Среди деревень, из которых происходили странники – герои поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?», не было. 

1. Неурожайка 2. Горюхино 3.Заплатово 4. Разутово 

 8. Укажите часть поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?», повествование в которой ведётся от первого лица.  

1. «Крестьянка» 2. «Последыш» 3. «Пир на весь мир» 4. «Пролог и первая часть» 

 9. Кто из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» назван «народным заступником. 

1. Яким Нагой 2. ЕрмилГирин 3. Гриша Добросклонов 4. Савелий 

10. Укажите сказочный предмет, помогавший семи странникам в их поисках.  

1.Меч-кладенец 2. Скатерть-самобранка 3.Сапоги-скороходы 4. Волшебный клубок. 

 Задания с кратким ответом. 

 11.Напишите название журнала, главным редактором которого был Н. А. Некрасов. 

12. Назовите имя главной героине главы «Крестьянка» в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

13. Как называется глава поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?», в которой поётся песня «Весёлая»? 

14. К какому жанру относится «Кому на Руси жить хорошо?» Н. А. Некрасова? 



81 
 

15. Узнайте персонажей поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» по описанию: а) Помещик был румяненький, Осанистый, присадистый, 

Шестидесяти лет; Усы седые, длинные, Ухватки молодецкие, Венгерка с бранденбурами, Широкие штаны. 

16.За что был отправлен на каторгу Савелий? 

Ответы 

1 вариант 

1-4    2-4    3-3    4-2   5-4   6-1     7-2    8-3   9-2    10-2      11.1821-1877      12.Гриша Добросклонов      13.Заступники народные    14.Матрёна Тимофеевна 

15. Савелий    16.Гриша Добросклонов                               

2 вариант  

1-4   2-1  3-1  4-1   5-4   6- 3   7-2   8-1   9-3   10.2   11.«Современник»   12.Матрёна Тимофеевна   13.«Пир на весь мир»   14.Поэма 

15. Гаврила Афанасьевич Оболт-Оболдуев   16. закопал немца  Фогеля. 

Сочинение №4 

Сочинение по поэме Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

1. « Проблема народного счастья в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

2. Образы помещиков в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

3. О двух великих грешниках. (Анализ легенды из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). 

4. Как понимают счастье герои и автор «Кому на Руси жить хорошо»? 

 

Анализ №1 

Контрольный анализ стихотворения А.А.Фета 

Сочинение №5 

Сочинение – отзыв по творчеству Салтыкова – Щедрина. 

Тест №5 
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Тест по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Вариант 1 

Среди перечисленных утверждений выберите несколько правильных. 

1. Согласно первоначальному замыслу, 

А. роман Ф.М. Достоевского должен бал называться «Пьяненькие». 

Б. действие в романе Ф.М. Достоевского должно было происходить на московских улицах. 

В. в конце романа Родион Раскольников должен был стать учителем сельской школы. 

Г. Семён Захарыч Мармеладов должен был стать центральным героем романа. 

Д. в конце романа Мармеладов должен был стать генералом. 

Е. Дочь Мармеладова, Соня, должна была выйти замуж за Свидригайлова. 

2. Из первой главы романа мы узнаём, что главный герой Родион Романович Раскольников 

А. был страстно влюблён в дочь бывшего титулярного советника.  Б. часто посещал распивочные. 

В. жил в съёмной тесной каморке под кровлей пятиэтажного дома.  Г. был строен и хорош собою. 

Д. задолжал квартирной хозяйке и боялся встречи с ней. 

Е выручил у старухи-процентщицы четыре рубля за старые отцовские серебряные часы. 

3. Из разговора студента с молодым офицером в распивочной Раскольников услышал, что Алёна Ивановна 

А. может сразу выдать 5 тысяч рублей.  Б. была милой, отзывчивой и кроткой старушкой. 

В. была злой и больной старушонкой.  Г. бьёт свою сводную сестру Лизавету. 

Д. составила завещание, согласно которому все деньги после её смерти должны перейти её сводной сестре Лизавете. 

Е. недостойна жить, по мнению собеседников. 

4. В письме к своему сыну Роде Пульхерия Александровна писала, что Пётр Петрович Лужин 

А. является дальним родственником Марфы Петровны.  Б. хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. 
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В. учится в университете на юридическом факультете.  Г. предлагает Дуне выйти за него замуж. 

Д. поедет скоро в Москву по делам.  Е. ей очень понравился. 

5. Согласно теории Раскольникова, 

А. все люди делятся на обыкновенных (1 разряд) и необыкновенных (2 разряд).   Б. обыкновенные люди совершают преступления. 

В. все люди имеют право совершать преступления. 

Г. обыкновенные люди не имеют право совершать преступления; они должны лишь сохранять мир и приумножать его численно. 

Д. люди 2 разряда двигают мир и ведут его к цели, поэтому имеют право на «кровь по совести», если это необходимо для достижения цели. 

Е. необыкновенные люди приносят обществу пользу, совершая преступление во имя его блага. 

6. На поминках у Мармеладовых 

А. Лужин предложил Соне выйти за него замуж.   Б. Лужин обвинил Соню в краже у него сторублёвого кредитного билета. 

В. Раскольников подрался со Свидригайловым.   Г. Лебезятников обвинил Лужина в клевете по отношению к Соне. 

Д. Раскольников предал через Соню деньги Катерине Ивановне на похороны мужа.  Е. Раскольников был арестован. 

7. В день похорон мужа Катерина Ивановна Мармеладова 

А. бегала к генералу, где обедал бывший начальник мужа.  Б. вышла на улицу с детьми и шарманкой. 

В. должна была встретиться со священником.   Г. умерла от горлового кровотечения. 

Д. решила жить по «жёлтому билету».  Е. бросила детей и ушла в монастырь. 

 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов приехал в Петербург сразу же после смерти своей жены, чтобы встретиться с Раскольниковым и 

А. рассказать ему о том, как умерла его жена.  Б. уличить его в убийстве старухи-процентщицы. 

В. поговорить с ним о его сестре Дуне. 

Г. попросить его передать сестре Дуне известие о том, что его жена завещала ей 3 тысячи рублей. 

Д. через его содействие увидеться с его сестрой Дуней и убедить её не выходить замуж за Лужина. 
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Е. через его содействие увидеться с его сестрой Дуней и предложить ей 10 тысяч рублей. 

9. При второй встрече с Соней Раскольников 

А. просит её выйти за него замуж.  Б. просит её не оставлять его.  В. признаётся ей в убийстве старухи-процентщицы. 

Г. объясняет её, почему он убил старуху.  Д. раскаивается в совершении преступлении.  Е. говорит, что убил старуху, чтобы помочь матери и сестре. 

10. В эпилоге романа мы узнаём, что 

А. Дуня, сестра Раскольникова, вышла замуж за Свидригайлова.  Б. Раскольников так и не раскаялся в совершённом им преступлении. 

В. Мать Раскольникова, Пульхерия Александровна, умерла от чахотки.  Г. Раскольников был осуждён на 8 лет каторжных работ в Сибири. 

Д. Соня последовала за Раскольниковым к месту каторги.  Е. Соня и Раскольников поженились  сразу же после суда. 

Вариант 2 

Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Родион Романович Раскольников предстаёт перед нами в романе в качестве бывшего студента 

А. университета юридического факультета.  Б. университета философского факультета.  В. университета факультета словесности. 

Г. духовной семинарии. 

2. С Семёном Захарычем Мармеладовым Раскольников познакомился 

 

А. в распивочной.  Б. в церкви.  В. на похоронах его жены.  Г. на улице. 

3. Дуня, сестра Раскольникова, работала в доме Свидригайловых 

А. поваром.  Б. няней.  В. экономкой.  Г. гувернанткой. 

4. Раскольников убил Лизавету из-за того, что она 

А. вызывала у него отвращение. Б. не любили его сестру.   В. оказалась свидетелем другого убийства.   Г. не вернула ему карточный долг. 

5. Образ замученной лошади из сна Раскольникова перекликается с образом 

А. убитой им старухи-процентщицы.  Б. умирающей Катерины Ивановны.  В. доведённой до отчаяния Пульхерии Александровны Раскольниковой. 
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Г. умершей жены Свидригайлова Марфы Петровны. 

6. В газете «Периодическая речь» 

А. был напечатан роман Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорблённые».  Б. была напечатана статья Раскольникова «О преступлении». 

В. была напечатана заметка Разумихина «О настоящей любви».  Г. было напечатана торжественное обращение императора к петербуржцам. 

7. Во время первой встречи с Соней Раскольников попросил её прочитать ему библейскую легенду о 

А. Давиде и Голиафе.  Б. великом потопе.  В. воскресении Лазаря.  Г. сотворении мира. 

8. Согласно теории Лужина, 

А. жениться нужно в преклонном возрасте.  Б. все люди делятся на два сорта: умных и глупых.В. всё на свете основано на личном интересе.  Г. главное в 

жизни человека – любовь и милосердие. 

9. В конце романа СвидригайловА. женился на Соне Мармеладовой.  Б. умер от тяжёлой болезни.  В. уехал в Америку.  Г. застрелился из револьвера.10. 

За своё преступление Раскольников был 

А. приговорён к смертной казни.  Б. осуждён на 8 лет каторжных работ в Сибири.  В. сослан на остров Сахалин. 

Г. подвергнут 150 ударам плетью на Дворцовой площади. 

Ключ к тесту по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А,Г В,Г,Д А,В,Г,Е А,Б,Г,Е А,Г,Д,Е Б,Г А,Б,Г В,Г,Д,Е Б,В,Г Б,Г,Д 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А Г В Б Б В В Г Б 

 

Сочинение № 6 
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Сочинение 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 

 

Анализ эпизода №1 

Анализ эпизода «Лунная ночь в отрадном» по роману «Война и мир» 

Тест №6 

Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1.Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

 а) в январе 1812 годаб) в апреле 1801 годав) в мае 1807 годаг) в июле 1805 года 

2.Как определил сам Л.Н. Толстой  жанр произведения «Война и мир»?    а) историческая хроникаб) романв) летописьг) эпопея 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется 

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»?   а) Александр Iб) М.И. Кутузовв) А. Болконский г) Николай I 

 4.Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)?    а) 10 летб) 25 летв) около 7 летг) 15 лет 

5.В ком Л.Н. Толстой  видит решающую силу истории?    а) царьб) военачальникив) аристократияг) народ 
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6.  С какого события начинается роман «Война и мир»? 

 а)  описания встречи отца и сына Болконскихб) описания Шенграбенского сраженияв) описания именин  в доме Ростовыхг) описания вечера у А. П. 

Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа?  а) 10 летб) 13 летв) 16 летг) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых?   а)  3б) 4в) 5г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а)  именины в доме Ростовыхб)  история с Телянинымв) встреча императоров в Тильзитег) Аустерлицкое сражение 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? 

а)  так он понимает офицерский долгб)  хочет продвинуться по служебной лестницев)  стремится к славег)  мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

 а) увлечение мистикойб) возможность отречься от несчастливого бракав) идея единения и братства людейг) связи с влиятельными людьми 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратиономб) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные представления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

 а) служебные взысканияб) смерть женыв) недовольство Сперанского г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

 а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкогоб) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в)  из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагинымг)  из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец?   а) Лысые горыб) Отрадноев) Богучаровог) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе? 



88 
 

а) победа в Бородинском сраженииб) именины Наташив) приезд императора в Москвуг) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову?   а) 31000 рублейб) 40000 рублейв) 43000 рублейг) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростоваб) Пьера Безуховав) Андрея Болконскогог) Анатоля Курагина 

19.Тихон Щербатый является символом:   а) смиренияб) народного гневав) аристократизмаг) карьеризма 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: « Нет и не может быть величия там, где нет…». 

 а)  стремления к славеб) простоты, добра и правдыв) великих поступковг)  самолюбия 

Ответы: 

1-г 5-г 9-г 13-г 17-в 

2-г 6-г 10-в 14-в 18-б 

3-б 7-б 11-в 15-в 19-б 

4-г 8-б 12-в 16-г 20-б 

 

Сочинение № 7 

Сочинение по роману «Война и мир» 

1.Над чем Вас заставил задуматься роман Л.Н. Толстого «Война и мир»? 

2.Какие человеческие проявления автор романа «Война и мир» считал неприемлемыми, разделяете ли Вы его позицию? 

5.Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что ход исторических событий не определяется волей одного человека? 

7.Разделяете ли Вы убеждение княжны Марьи, что существует «счастье прощать»? 

8.Как Вы понимаете мысль автора романа «Война и мир» о том, что главная победа над врагом – это «победа нравственная»? 

9.Как Вы понимаете слова Пьера Безухова: «Надо жить, надо любить, надо верить...»? 
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0.Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что единение всего народа – это условие победы в любой войне? 

1.Согласны ли Вы с позицией княжны Марьи: «Мы не имеем права наказывать»? 

2.Как Вы понимаете слова Л.Н. Толстого, прозвучавшие в романе «Война и мир»: «нет величия там, где нет простоты, добра и правды»? 

3.Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий? 

Анализ образа №1 

Анализ образа по творчеству Н.Лескова 

Тест № 7 

Тест по пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад» 

 

1 вариант 

Часть А 

1.Укажите годы жизни А.П.Чехова. 

1) 1824 – 1890 гг. 3) 1854 – 1902 гг.   2) 1860 – 1904 гг. 4) 1836 – 1901 гг 

2. В каком городе родился А.П.Чехов?1) в Таганроге 3) в Москве    2) в Петербурге 4) в Орле 

3. К какому сословию принадлежал А.П.Чехов? 

1) дворяне 3) разночинцы   2) купцы 4) крестьяне 

4. А.П.Чехов окончил Московский университет. На каком факультете он учился? 

1) химический 3) историко-филологический   2) философский 4) медицинский 

5.Определите жанр пьесы «Вишнёвый сад» (авторское определение). 

1) трагикомедия 3) драма   2) социальная комедия 4) лирическая комедия 

6. Первая постановка пьесы «Вишнёвый сад» была осуществлена Художественным театров в: 

1) 1901г. 3) 1899г.   2) 1904г. 4) 1900г. 

7. Укажите основной конфликт в пьесе «Вишнёвый сад». 

1) конфликт между поколениями (Раневская – Аня, Петя Трофимов)    2) нет внешней интриги, борьбы 

3) борьба вокруг продажи имения    4) столкновение между различными социальными группами (помещица Раневская – купец Лопахин) 

 8. Среди черт «новой драмы» Чехова найдите ту, «символом» которой является Епиходов. 

1) атмосфера всеобщего неблагополучия   2) атмосфера всеобщего одиночества   3) атмосфера психологической глухоты 

4) полифоничность чеховских драм, «хоровая судьба» 

 9. 22 августа – день торгов – день Святого Моисея. За кем «пошла» Россия? 

1) за Гаевы  2) за Трофимовым  3) за Лопахиным  4) за Фирсом 
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10. Назовите девичью фамилию Раневской. 1) Гаева  2) Трофимова  3) Лопахина  4) Епиходова 

Часть В 

1. Укажите имя героя пьесы «Вишнёвый сад», который просит Раневскую взять его с собой в Париж, так как Россия для него «страна 

необразованная», «народ безнравственный, притом скука…». 

2. Укажите фамилию персонажа пьесы А.П.Чехова «Вишнёвый сад», которому принадлежит реплика: «Вся Россия – наш сад…». 

3. Укажите фамилию персонажа «Вишнёвый сад», пересыпающего свою речь «бильярдной» лексикой.  

4. Укажите имя героини «Вишнёвый сад», которая мечтает о такой судьбе: «Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я 

всё, ушла бы подальше. В монастырь ушла».  

5. Запишите фамилию героя пьесы «Вишнёвый сад», которого Петя Трофимов называет «хищным зверем».  

6. Укажите фамилию героя пьесы «Вишнёвый сад», которому принадлежат слова: «Человечество идёт вперёд, совершенствуя свои силы. Всё, что 

недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину».  

7. Кто из героев пьесы произносит слова: «…ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с 

каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите их голосов… 

Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, 

что вы живёте в долг, на чужой счёт, на счёт тех людей, которых вы не пускаете дальше передней…»?  

Сочинение №8 

Сочинение по драме А.П.Чехова  «Вишневый сад» 

1. Раскройте суть исторического и социального конфликта пьесы «Вишнёвый сад». 

2. В чём заключен философский конфликт пьесы «Вишнёвый сад»? 

3. В чём состоит символика заглавия пьесы? 

4. Как А.П. Чехов относится к Лопахину? 

5. Какова роль художественной детали в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад»? 

6. Опираясь на биографию А.П. Чехова, поясните, почему автор так хорошо понимал характеры людей? 

Промежуточная аттестация в формате теста № 1 
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Итоговый тест за курс 10 класс                                                        Вариант – 1 

        1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

А)романтизм                                                В)сентиментализм     Б)классицизм                                                Г)реализм 

        2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев         В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев   Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь            Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

        3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев                                        В)Л.Н.Толстой      Б)А.Н.Островский                                        Г)Ф.М.Достоевский 

        4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна                                        В)Катерина Львовна    Б)Марфа Игнатьевна                                Г)Анастасия Семеновна 

        5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение                                        В)эпитет     Б)инверсия                                                Г)аллегория 

        6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей                В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова                  Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». Флягин 

        7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»      В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»  Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»           Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

        8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»   Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»     Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

        9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 
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А)А.Н.Островский                        В)М.Е.Салтыков-Щедрин     Б)Ф.М.Достоевский                        Г)Л.Н.Толстой 

        10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны? 

А)Долохов                                В)Болконский          Б)Денисов                                Г)Друбецкой 

        11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею                                В)Наполеону    Б)императору Александру 1                Г)М.И.Кутузову 

        12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича                        В)Раскольникова       Б)Зосимова                                        Г)Свидригайлова 

        13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев                                В)Пьер Безухов     Б)Федор Долохов                                Г)Анатоль Курагин 

        14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину                                В)Ф.И.Тютчеву       Б)Н.А.Некрасову                                Г)М.Ю.Лермонтову 

        15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика                                        В)эпос          Б)драма                                        Г)лиро-эпика 

        16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») 

А)жертвенность                                В)лицемерие      Б)легкомыслие                                Г)свободолюбие 

        17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой                                В)И.А.Гончаров      Б)А.П.Чехов                                        Г)Ф.М.Достоевский 

        18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский                                В)Н.Г.Чернышевский      Б)Н.А.Добролюбов                                Г)Д.И.Писарев 

        19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин                                        В)Н.А.Некрасов      Б)А.А.Фет                                        Г)М.Ю.Лермонтов 

        20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 
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А)Ягодное                                        В)Марьино       Б)Заманиловка                                Г)Отрадное 

        21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга   В)не был наказан, так как дал взяткуБ)разжалован в рядовые    Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть имущих 

        22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка                В)солдатом    Б)садовником                                Г)артистом 

        24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник»    Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре»   Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

Итоговый тест за курс 10 класс                                                        Вариант – 2 

        1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть противопоставление. 

А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин  Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов    Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

        2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера изображения? 

А)Н.А.Некрасов                                В)А.А.Фет    Б)Ф.И.Тютчев                                Г)А.К.Толстой 

        3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного преступления? 

А)А.Н.Островский «Гроза»          В)Л.Н.Толстой «Живой труп»     Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»        Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

        4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так 

искренен привет//Друзей спокойного искусства..» 
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А)аллегория                                В)антитеза    Б)метафора                                Г)гипербола 

        5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)гордость и самолюбие                        В)естественность и нравственность    Б)благородство и доброта                        Г)щедрость и мужество 

        6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин                        В) Ф.М.Достоевский    Б)А.И.Герцен                                        Г) Н.А.Некрасов 

        7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»                В)самодур     Б)тип «лишнего человека»                        Г)романтический герой 

        8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров                                В) М.Е.Салтыков-Щедрин     Б) Н.А.Некрасов                                Г)А.П.Чехов 

        9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий     Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель    Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

        10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)Преображенский                        В)Измайловский    Б)Павлоградский                        Г)Семеновский 

        11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика                                В)эпос     Б)драма                                Г)лиро-эпика 

        12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из себя раба». 

А)И.А.Гончаров                        В)Л.Н.Толстой     Б)А.П.Чехов                                Г)Ф.М.Достоевский 

        13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина     Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова     Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 

        14.Агафья Пшеницына – это героиня: 



95 
 

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»                    Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»        Г 

В)романа И.А.Гончарова «Обломов»    Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

        15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно 

только верить» 

А)А.С.Пушкин                                        В)Ф.И.Тютчев     Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Фет 

        16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею»? 

А)Соня Мармеладова                        В)Р.Раскольников      Б)Петр Лужин                                Г)Лебезятников 

        17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все былое…» 

А)Н.А.Некрасов                                В)Ф.И.Тютчев    Б)А.С.Пушкин                                        Г)А.А.Фет 

        18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

А)Савелий                                        В)Матрена Корчагина       Б)Григорий Добросклонов                        Г)ЕрмилГирин 

        19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» А.П.Чехова. 

А)география                                        В)словесность     Б)греческий язык                                Г)закон Божий 

        20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – 

это        А)Пьер Безухов                                В)Андрей Болконский          Б)Платон Каратаев                                Г)Василий Денисов 

        21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») во время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры                В)оставил шляпу на месте преступления     Б)забыл взять орудие преступления        Г)испачкался в крови 

        22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

        23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») наступает, когда 



96 
 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться     В)по его вине погибает человек 

        24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий персонаж 

А)Гуров                        В)Коваленко       Б)Буркин                        Г)Беликов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

В.1 Г Г Б Б В Г Б А В Б В В В Б В А В Б Б В Б В Б Б 

В.2 Б В Б В В В В В Б Б В Б А В В В В В Б В Г А А А 

«5» 21-24 85%-100% 

«4» 17-23 70%-84% 

«3» 12-16 51%-69% 

«2»   

 

КИМы 11 класс 

№1 

Сочинение по творчеству А.Куприна, И.Бунина: 

1. Любовь в понимании И.А.Бунина (А.И.Куприна). 

2. Тема любви на страницах произведений И.А.Бунина (А.И.Куприна). 

3. Тема любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 

4. Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник». 

5. Любовь на страницах рассказа И.А.Бунина «Темные аллеи». 

6. Трагическая тема любви в повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

 

№2 

Контрольное тестирование по теме «Проза XX века» 

1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к раннему (романтическому) периоду творчества писателя. 
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а) «Жизнь Клима Самгина   б) «На дне»   в) «Макар Чудра»   г) «Васса Железнова» 

д) «Старуха Изергиль» 

2. Героем какого произведения является Данко? 

а) А. И. Куприн «Гамбринус»   б) И. А. Бунин «Качели»   в) JI. Н. Андреев «Большой шлем» 

г) М. Горький «Старуха Изергиль» 

3. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 

а) А. П. Чехов «Вишневый сад» 

б) М. Горький «На дне» 

в) М. А. Булгаков «Собачье сердце» 

г) И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева» 

4.Кем по роду занятий была героиня рассказа И. Бунина «Темные аллеи»? 

А) прачкой, б) хозяйкой постоялой горницы, в) учительницей в сельской школе, г) швеёй. 

5. К какому жанру относится произведение М. Шолохова «Судьба человека»? 

А) новелла,    б)повесть, в) рассказ, г) роман. 

6. Кто является рассказчиком в первой главе повести М. Булгакова «Собачье сердце»? 

А) Борменталь, б) Шарик, в) Швондер, г) Зина. 

7. Как познакомились Матрена и герой-рассказчик из рассказа А. Солженицына «Матренин двор»? 

А) на дискотеке, б) в гостях, в) рассказчик искал жилье, г) рассказчик заблудился и решил спросить дорогу. 

8. Назовите фамилию, которую получил преобразованный в человека пес из повести М. Булгакова «Собачье сердце». 

9. Как называется изображение природы в литературном произведении? 

10. Как вы понимаете смысл названия рассказа А. Солженицына «Матренин двор»? 

11. Дайте краткую характеристику Андрею Соколову, герою произведения М. Шолохова «Судьба человека». 

№3 

Контрольное тестирование по теме «Поэзия начала XX в» 

1. Какие важные исторические события происходили в России на рубеже XIX - XX веков: 

а)три революции б). отмена крепостного права      в)восстание декабристов г). крымская война 

2. Кто ввел определение «серебряный век»: 

а). Н.Бердяев б). Н.Оцуп в). А.Блок г). Вл.Соловьев 

3. Определите по характерным чертам литературное течение Серебряного века: 

«авангардистское течение в европейском и русском искусстве начала XX века, отрицавшее 

художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей 

искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом». 

А) футуризм б) символизм в) акмеизм г) имажинизм 
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4. Кому из русских писателей начала прошлого века была присуждена Нобелевская  премия: 

а). А.Блоку б). А.Куприну в). А.ЧеховуИ.Бунину 

5. Кто из поэтов не принадлежал к акмеизму: 

а). А.Ахматова б). К.Д.Бальмонт в). О.Мандельштам г). Г.Иванов 

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

а). Сатину б). Луке в). Актеру 

7. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию: 

а). Бубнов б). Сатин в). Клещ г). Лука 

8. К какому направлению относится раннее творчество А.Блока:  а). Футуризм б). Акмеизм в). Символизм г) романтизм 

9. Какое стихотворение А.Блока относится к теме «страшного мира»: 

а). «Фабрика» б). «К Музе» в). «Осенняя воля» г). «Я стар душою» 

10. К какому этапу творчества («трилогия вочеловечения») А.Блок отнес цикл «Стихи о   Прекрасной Даме»: 

а). Теза б). Антитеза в). Синтез 

11. Из какого произведения Блока эти строки: «Ты рванулась движеньем испуганной 

птицы/ Ты прошла, словно сон мой легка…»: 

а). «В ресторане» б). «Незнакомка» в). «Двенадцать» 

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

а) на историческую тему б) о неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего    в) о современности 

13. Какой мелодии не слышно в поэме А.Блока «Двенадцать»:      а)танго б) марш в)частушка г)романс 

14. Какой художественный прием использует А.Блок в следующих строках: «И очи синие, 

бездонные / Цветут на дальнем берегу»:      а)метафора    б)эпитет     в)антитеза     г)аллегория 

15. Как называлось литературное направление, считавшее целью искусства интуитивное 

постижение мирового единства. Характерным признаком, которого, является недосказанность и замена образа: 

а)акмеизм б)символизм в) футуризм г) имажинизм 

16. Как называлось литературное направление, провозгласившее «самоценность» 

явлений жизни, отказ от мистической туманности, создание зримого, конкретного образа: 

а).акмеизм б). символизм в). футуризм г). имажинизм 

17. К какому литературному направлению принадлежали поэты: Д.Бурлюк, 

В.Каменский, В.Хлебников: 

а).акмеизм б). символизм в). футуризм г). имажинизм 

18. Кто из поэтов принадлежал к «эгофутуристам»: 

а). И.Северянин б). В.Хлебников в). З.Гиппиус 
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19. Поэтов какого литературного направления вдохновляла философия Вл.Соловьева: 

а).футуристов б). акмеистов в). символистов 

20. Как назывался пароход, на котором путешествовал главный герой произведения 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско»: 

а). Атлантида б). Паллада в). Чайка г). Титаник 

21. Как звали главного героя рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет»: 

а). Ромашов б). Желтков в). Шеин г). Николаев 

22. Вставьте пропущенные слова в строку. Назовите автора строк. 

 1) «Не жалею , не зову , не плачу, 

 Все пройдет , как…» 

 2) «…а я вам открыл столько стихов шкатулок, я - бесценных слов …» 

 3) «По вечерам над ресторанами   Горячий воздух …» 

23. Какое произведение не принадлежит С.Есенину: 

А) «Собаке Качалова» в) «На поле Куликовом» 

Б) «Мы теперь уходим понемногу» г) «Анна Снегина» 

№4 

Классное сочинение по творчеству М. Горького 

1. Проблематика пьесы А.М.Горького «На дне». 

2. «Бывшие люди» в пьесе А.М.Горького «На дне». 

3. Пьеса «На дне» как социально – философская драма. 

4. Образ Луки в пьесе «На дне». 

5. Две правды о человеке в пьесе «На дне». 

6. Споры о человеке в пьесе А.М.Горького «На дне». 

№5 

Сочинение по творчеству С. А. Есенина 

1. "Я иному покорился царству..." ("Братья меньшие" в стихах Есенина.) 

2. "Ты одна мне помощь и отрада..." (Образ матери в лирике Есенина.) 

3. "Сойди, явись нам, красный конь!.." (Цикл революционных поэм Есенина.) 

4. "Крестьянский рай" Сергея Есенина. (По поэме "Инония".) 

5. "Из трав мы вяжем книги, / Слова трясем с двух пол...": литературная судьба "новокрестьянских" поэтов (Н. Клюев, С. Клычков, П. Орешин.) 

№6 

Сочинение по творчествуМ. А. Булгакова. 
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1. Как я понимаю основную идею романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

2. Проблема нравственного выбора в романе «Мастер и Маргарита». 

3. Роман «Мастер и Маргарита» - итоговое произведение М.А.Булгакова. 

4. Силы добра и зла в романе «Мастер и Маргарита». 

5. Тема бессмертия и воскресения души в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

6. Тема свободы в романе «Мастер и Маргарита». 

№7 

Сочинение по творчествуА. 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. 

№8 

Контрольное классное сочинение по роману «Тихий Дон» 

1. Роман М.А.Шолохова «Тихий Дон» как произведение о земле, любви и свободе. 

2. Путь исканий Григория Мелехова.  

3. Женские образы в романе. 

№9 

Классное сочинение по творчеству А. И. Солженицына. 

1. "Прошел день... почти счастливый" (один день и целая жизнь русского человека в изображении А. И. Солженицына). 

2. Изображение русского национального характера в творчестве А. И. Солженицына (на материале 1-2 произведений). 

3. Тип праведника в творчестве А. Солженицына (на материале 1-2 произведений). 

4. Образ русской женщины в литературе XX века (по произведениям М. Шолохова и А. И. Солженицына). 

5. Композиционное мастерство А. И. Солженицына в рассказе "Один день Ивана Денисовича". 

6. Человек в трагических испытаниях эпохи в произведениях А. И. Солженицына (на материале 1-2 произведений). 

№10 

Промежуточная аттестация  Контрольное тестирование. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ. 

Работа содержит вопросы о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание текста, 

на знание литературных течений. К каждому вопросу даѐтся четыре варианта ответа. 
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Представленные тесты можно использовать на заключительном уроке литературы. 

Критерии оценивания: 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова   б) М. Горького  в) В. В. Маяковского   г) С. А. Есенина 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на страницах  журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера»  б) «Белая гвардия»  в) «Театральный роман»   г) «Мастер и Маргарита» 

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус   б) В. Я. Брюсов  в) А. А. Блок   г) Ф. К. Сологуб 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

а) А. И. Солженицын  б) Б. JI. Пастернак  в) И. А. Бунин  г) М.А.Шолохов 

5. Назовите автора следующих строк. 

О, весна без конца и без краю - 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

а) В. В. Маяковский  б) Б. JI. Пастернак  в) А. А.Блокг) С. А.Есенин 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие   б) любовный роман   в) роман-эпопея   г) авантюрный роман 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»   б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»   г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому курьеру  Теодору Нетте? 

а) С. А.Есенин  б) В. В. Маяковский  в) А. А.Блок   г) А. Т. Твардовский 

9. Назовите писателя второй половины XXв., который был киноактером, сценаристомирежиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов   б) В. П. Астафьев   в) В. Г. Распутин   г) В. М. Шукшин 

10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении   А. А. Блока «Незнакомка»? 

а) одну   б) две   в) четыре   г) пять 

11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах гуманизма. 
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а) «Мать»   б) «Старуха Изергиль»   в) «На дне»  г) «Челкаш» 

12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь   нужно?»? 

а) А. А. Блоку   б) С. А. Есенину  в) В. В. Маяковскому  г) Б. JI. Пастернаку 

13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а) А.И. Куприн  б) М. Горький  в) В. В. Маяковский   г) А. А. Фадеев 

14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. Есенина? 

а) человек - преобразователь природы    б) человек и природа антагонистичны     в) природа враждебна человеку 

г) человек находится в гармонии с природой 

15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал 

В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»? 

В этой жизни помереть нетрудно 

Сделать жизнь значительно трудней. 

а) «Русь советская»   б) «Анна Снегина» 

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья»   г) «Письмо к матери» 

16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой   Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского   б) «Пулковский меридиан» В. М. Инберв) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц   г) «Зоя» М. М. Алигер 

17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина»   б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»    в) М. А. Булгаков «Белая гвардия»    г) М. А. Шолохов 

«Тихий Дон» 

18. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а) С. А. Есенин   б) А. А. Блок   в) В. В. Маяковский    г) А. А. Ахматова 

19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

а) убийство Катьки Петрухой   б) появление «товарища-попа» 

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда    г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука  подействовал, «как кислота на старую и грязную монету». 

а) Барон   б) Сатин   в) Актѐр  г) Настя 
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