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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС среднего (полного) общего образования, на основе 

Примерной программы среднего общего образования по литературе (базовый уровень) к 

завершённой предметной линии учебников по литературе под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева, с учётом «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации» (2016).  

Цели и задачи изучения предмета 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

числе в сети Интернета. 

Реализация программы предполагает использование учебников: 

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

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

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

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

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №46 (34 учебных недели), на 

изучение курса литературы отводится  в 10 классе — 102 ч. (3 часа в неделю), в 11 классе 

— 102 ч. (3 часа в неделю), всего 204 часа.  Учебный предмет «Литература» входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык и литература». 

В рамках общего количества часов определяется количество часов, выделенных на 

проведение контрольных работ, сочинений: 

10 класс 

 

№ п/п Виды контроля Кол-во часов 

1. Контрольная работа (тестирование) 3 

2. Классное сочинение 4 

3. Домашнее сочинение 3 

 

11 класс 

 

№ п/п Виды контроля Кол-во часов 

1. Контрольная работа (тестирование) 3 

2. Классное сочинение 2 

3. Домашнее сочинение 5 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

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

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

Метапредметные результаты 

 

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

деятельности и ключевых компетенций 

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

месте в культуре страны и народа; 

3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

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

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

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

поиска средств её осуществления. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 



11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

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

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности. 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

виде; 



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

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

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

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

• составление плана, тезисов, конспекта; 

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

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

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

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

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

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

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 



4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

роду, жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

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

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

мнения оппонента. 

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

литературных произведений. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

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

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

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

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

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

традицией; 

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

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям; 

 освоение социальных норм, правил поведения. 

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

достояние русского народа — русский язык; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

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

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

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

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД 

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

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 



 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

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

небольшого текста); 

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

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

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Общие: предмет понимание ключевых проблем изученных произведений. 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века.  Общая 

характеристика и разнообразие русской литературы. Становление и развитие реализма в 

русской литературе 19 века. Теория. Реализм как литературное направление. Русский 

реализм 

Русская литературная критика второй половины 19 века 

Расстановка общественных сил в 1860 годы.Теория. Направления в русской 

критике второй половине 19 века. Литературно-критическая статья. 

Входная контрольная работа 

Иван Сергеевич Тургенев. Преходящее и вечное в художественном мире 

И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки 

охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и 

Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров 

– нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. 

Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление 

нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его 

мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Полемика вокруг романа.Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. 

Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева.Теория. Прототип литературного 

героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог 

романа.Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. «Отцы и дети» в 

русской критике. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения по 

роману «Отцы и дети».  

Николай Гаврилович Чернышевский. Гражданская казнь Чернышевского. 

Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек».Теория. Жанр утопии. Прием иносказания и аллегории. Внутренний монолог 

героя. Фабула романа.Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Иван Александрович Гончаров. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в 

романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы 

«Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. 

Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, 

портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа.Теория. 

Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали. 

Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина».Литературный практикум. Анализ 

эпизодов романа. 



Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ 

фрагмента. Написание сочинения.  

Александр Николаевич Островский. Художественный мир драматурга. Этапы 

биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город 

Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и 

социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее 

столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности 

в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница». Лариса и ее 

трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской 

сцене. Современные постановки пьес Островского.Теория. Действующее лицо пьесы. 

Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. 

Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка 

действия.Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». Составление 

тезисов критической статьи Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве» 

Рр. Написание сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 

Федор Иванович Тютчев. Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение 

«любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя 

любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. 

«Денисьевский» цикл. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Рр. Подготовка сообщения о литературной судьбе Тютчева. Выразительное 

чтение наизусть стихотворений Тютчева.  

Николай Алексеевич Некрасов.О народных истоках мироощущения Некрасова. 

Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. 

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я 

у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость 

к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.Поэма-эпопея  «Кому 

на Руси жить хорошо». Понятие об эпопее. История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.Теория. Поэтическая декларация. 

Литературная преемственность и новаторство. Комплексный анализ стихотворения. 

Сатира и пародия.Литературный практикум. Характеристика эпизодов поэмы-эпопеи. 

Рр.  Чтение наизусть стих-й Некрасова. Сообщения на предложенные темы. 

Написание сочинений. 

Рубежная контрольная работа    



Афанасий Афанасьевич Фет. Этапы биографии и творчества А.А.Фета. Его 

личность и трагическая судьба. А.А. Фет. Любовная лирика А.Фета, посвященная 

М.Лазич: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще 

майская ночь» и др. Точность в передаче человеческого восприятия картин родной 

природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность 

лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. 

Рр. Анализ стихотворений А.Фета. 

Алексей Константинович Толстой. Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика 

А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. 

Толстого. А.К.Толстой – один из создателей литературного портрета-маски Козьмы 

ПрутковаТеория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. 

Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием 

стилизации. Алогизм, пародия. 

Рр. Сообщение о литературной маске. Анализ стихотворений. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Мастер сатиры. Этапы биографии и 

творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен.»Жизненная позиция писателя. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как 

сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). «Общественный» роман «Господа 

Головлевы».Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. 

Гротеск. Фантастика. 

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности 

вице-губернатора. Комплексный анализ эпизода.  

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. Фредерик Стендаль 

«Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». 

Роман «Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби и 

сын».Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. 

Повесть. Святочный рассказ. 

Федор Михайлович Достоевский.Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. Творческая биография Ф.М. Достоевского. «Бедные люди». Кружок 

Петрашевского. Сибирь и каторга. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 

философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 

глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.Теория. Психологический роман. 

Философский роман. Социальный роман. Герой и его внутренний мир. Психологизм. 

Интерьер. Кульминация. 



Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге 

«Записки из Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». 

Написание сочинения. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. 

Лев Николаевич Толстой. Л.Н. Толстой – человек, мвслитель, писатель. По 

страницам великой жизни. Автобиографическая трилогия Толстого. «Севастопольские 

рассказы». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 

Жанровое своеобразие. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы. Эпизод 

«Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые Горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 

года – Отечественная война. Патриотизм истинный и ложный. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в 

романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. «Дубина 

народной войны». Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на 

героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила 

исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Интерес к Толстому в современном мире.Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь 

искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души». «Мысль народная» в романе –

эпопее.Литературный практикум: комментированное чтение и анализ эпизодов романа. 

Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в Крымской 

войне. Написание сочинения по роману «Война и мир». 

Николай Семенович Лесков. Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный 

странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-

художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. 

Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм 

судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного 

пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа.Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция 

хроники. Герой хроники. 

Рр. Анализ эпизодов жизни главного героя Ивана Флягина. 

Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 20 вв. Обзорная лекция 

по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Ги де Мопассан. 

«Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. «Пигмалион».Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. 

«Драма идей». 

Антон Павлович Чехов. Этапы биографии и творчества. «Маленькая трилогия» 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, философская глубина, лаконизм 



повествования.Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности 

человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и 

Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и 

реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра.Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл 

образа. Подтекст («подводное течение»). 

Рр. Написание сочинения по комедии «Вишневый сад».  

Итоговая контрольная работа 

О мировом значении русской литературы.Утверждение в русской литературе 

идеи нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. 

Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки 

русской классической литературы. 

 

11 класс 

 

Введение. Русская литература на рубеже столетий в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия. Сохранение гуманистических традиций русской 

литературы 19 века.  Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 

XX веке.   

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп.  

Входное контрольное тестирование.  

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин – Нобелевский 

лауреат. Жизнь и творчество. (Обзор.) Лирика И.Бунина. Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии 

в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Захар Воробьев». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. «Антоновские яблоки». Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Тема любви в сборнике рассказов «Темные аллеи». 

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

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Теория литературы. Психологизм 

пейзажа в художественной литературе. 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести 

«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

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

в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  



Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». Суровая правда жизни в реалистических рассказах Горького: «Мальва», 

«Коновалов», «Челкаш». Социально-философская драма «На дне».  Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 

души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. Теория литературы. Социально-философская 

драма как жанр драматургии. 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс».  

Смысл феномена  Серебряный век. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.  

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

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

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Будем как солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.   

Акмеизм. Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: 

«Жираф», «Озеро Чад», «Старый конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов 

и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления). Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

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

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 



художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания 

поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность 

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

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

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

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

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» 

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

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, 

Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым  людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия). 

Лирика О.Э. Мандельштама. «Полон музыки, музы и муки…». Насыщенность 

его стихов литературными, культурными и историческими ассоциациями.  

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

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

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине).  Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Рубежная контрольная работа.       

Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-

двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика 

литературного процесса. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 



творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски 

поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

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

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Донские рассказы» 

М.Шолохова).   

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

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

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

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

пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.    

Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение 

пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве Н. Островского, В. 

Луговского и др.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История 

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

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  Теория 

литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ 

«Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).   

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 



интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. 

Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  Теория 

литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Михаил Александрович Шолохов – Нобелевский лауреат. Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции 

в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции 

и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода  Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература 

«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 

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

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

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными переживаниями лирического героя. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Значение темы Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века.      

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова, Г.Бакланова, В.Некрасова,    К.Воробьева, 

В.Быкова,   Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели»                

(Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В.Соколов, В.Федоров,             Н.Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов,        Е.Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.     

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений.     

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С.Залыгина, В.Белова, 

В.Астафьева, Б.Можаева, Ф.Абрамова, В.Шукшина, В. Крупина и др.  

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина («Пять вечеров»), 

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

«Гнездо глухаря»), А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.  



Бардовская поэзия: А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др.    

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

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

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

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.  Поэма «По праву 

памяти». Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак – Нобелевский лауреат. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой сути». Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов). История создания и публикации романа. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака.       

Александр Исаевич Солженицын – Нобелевский лауреат. Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи.    Теория литературы. Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На 

представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

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

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.   

Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой».  Народ, его история, 

его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее 

самоотверженность.    

Иосиф Александрович Бродский – Нобелевский лауреат. Стихотворения: 

«Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в 

ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

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

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

понятия). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Дегтев, Б. Екимов,  В. Маканин, А. 

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



Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия:Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

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

И. Шкляревский,       

Итоговая контрольная работа 

Беседы по современной литературе 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов  

1.  Введение. Становление и развитие реализма в русской 

литературе 19 века 

1 

2.  Русская литературная критика второй половины 19 века 2 

3.  И.С. Тургенев 11 

4.  Н.Г.Чернышевский 2 

5.  А.И. Гончаров 9 

6.  А.Н. Островский 7 

7.  Ф.И.Тютчев 2 

8.  Н.А. Некрасов 10 

9.  А.А.Фет 2 

10.  А.К. Толстой. 2 

11.  М.Е.Салтыков-Щедрин 4 

12.  Страницы истории западноевропейского романа 19в. 2 

13.  Ф.М.Достоевский 11 

14.  Л.Н. Толстой 2 

15.  Н.С.Лесков 3 

16.  Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 1 

17.  А.П.Чехов 7 

18.  Мировое значение русской литературы. 2 

19.  Всего на изучение тем  95 

20.  Контрольные тестирования 3 

21.  Классные сочинения 4 

22.  ИТОГО 102 

 

11 класс 

 

№ п/п Название темы Количество  

часов  

1.  Введение. Русская литература на рубеже столетий в контексте 

мировой художественной культуры XX столетия. 

1 

2.  Литература начала XX века. 1 

3.  Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин 

– Нобелевский лауреат. 

7 

4.   Александр Иванович Куприн 3 

5.  Максим Горький 9 

6.  Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». 

Смысл феномена  Серебряный век. «Старшие символисты» 

1 

7.  «Младосимволисты» 1 

8.  Валерий Яковлевич Брюсов 1 

9.  Константин Дмитриевич Бальмонт 1 

10.  Акмеизм. Николай Степанович Гумилев 2 

11.  Футуризм. Манифесты футуризма 1 

12.  Александр Александрович Блок 5 

13.  Новокрестьянская поэзия (Обзор). 1 



14.  Сергей Александрович Есенин 5 

15.  Лирика О.Э Мандельштама 1 

16.  Марина Ивановна Цветаева 3 

17.  Литература 20-х годов XX века 6 

18.  Владимир Владимирович Маяковский 6 

19.  Литература 30-х годов XX века (Обзор) 1 

20.  Михаил Афанасьевич Булгаков 8 

21.  Андрей Платонович Платонов 1 

22.  Анна Андреевна Ахматова 3 

23.  Михаил Александрович Шолохов – Нобелевский лауреат 5 

24.  Литература периода  Великой Отечественной войны 2 

25.  Литература 50—90-х годов (Обзор) 6 

26.  «Городская» проза: 1 

27.  «Деревенская» проза 1 

28.  Драматургия 1 

29.  Бардовская поэзия 1 

30.  Александр Трифонович Твардовский 3 

31.  Борис Леонидович Пастернак – Нобелевский лауреат 3 

32.  Александр Исаевич Солженицын – Нобелевский лауреат 2 

33.  Варлам Тихонович Шаламов 1 

34.  Валентин Григорьевич Распутин 2 

35.  Иосиф Александрович Бродский – Нобелевский лауреат 1 

36.  Литература конца XX — начала XXI века 1 

37.  Всего часов на изучение тем 97 

38.  Контрольная работа (тестирование) 3 

39.  Классные сочинения 2 

40.  ИТОГО  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входное контрольное тестирование по литературе 10 класс 

Вариант 1 
1. Определите литературное направление: 

Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на подражании 

античным образцам. Характеризуется четким делением героев на положительных и 

отрицательных, стремлением к выражению большого общественного содержания, к 

строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. 

а) классицизм;       б) сентиментализм;          в) романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных произведений: 

а) классицизм       б) сентиментализм в) романтизм 

1)   баллада, 2) исторический роман 3) новелла 4) ода, 5) басня, 6) комедия, 7) 

трагедия 8) элегия, 9) роман в письмах    10) повесть 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 

а) романтизм б) классицизм в) сентиментализм 

1) Ломоносов       2) Жуковский       3) Пушкин (ранний период)     4) Лермонтов (ранний 

период) 5) Фонвизин 6) Державин 7) Карамзин 

4. Соотнесите произведения и жанры: 

а) «Горе от ума» б) «Е.Онегин» в) «Мертвые души» г) Герой нашего времени» 

1) роман в стихах 2) социально-психологический роман 3) комедия» 4) поэма 

5.Какое природное явление, описанное в «Слове о полку Игореве», произошло во время 

похода князя Игоря? 

а) лунное затмение б) солнечное затмение в) наводнение г) засуха. 

  6. Какое стихотворение А.С. Пушкина заканчивается словами: 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

 Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!? 

а)«Арион» б) «Во глубине сибирских руд» в)«К Чаадаеву» 

7. О каком герое комедии А. Грибоедова сказано: «И золотой мешок, и метит в 

генералы»? 

а) о Гориче б) о Скалозубе в) о Молчалине г) о Чацком 

8) Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" произносит фразу 

"Служить бы рад, прислуживаться тошно"? 

 а) Скалозуб б) Репетилов в) Чацкий г) Молчалин 

9. О каких литературных персонажах идет речь в следующем отрывке: 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой. 

а) Чацкий и Молчалин;     б) Чичиков и Ноздрёв,   в) Онегин и Ленский,    г) Печорин и 

Грушницкий 

10.Какое произведение А.С. Пушкин написал в южной ссылке? 

а) «Капитанская дочка» б) Арап Петра Великого» в) «Кавказский пленник» 

11. Какому литературному персонажу принадлежат следующие слова: 

«Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для 

какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение 

высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого 

назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных;…» 

а) Грушницкому;   б) Печорину;     в) Максиму Максимычу;   г) Вуличу. 



12. Кто в произведении Н.В.Гоголя «Мёртвые души» скупает души умерших крестьян, 

чтобы заложить их в банке в качестве живых и получить значительное состояние? 

а) Ноздрёв      б) Собакевич         г) Манилов             д) Чичиков 

                                               

Вариант 2 

1. Определите литературное направление: 

1)Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется 

утверждением  самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной 

природы. 

а) классицизм;       б) сентиментализм;          в) романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных произведений: 

а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм 

1) элегия, 2) роман в письмах  , 3) повесть 4) исторический  роман, 5) новелла 6) баллада, 

      7) ода, 8) басня, 9) комедия, 10) трагедия 

3. Соотнесите литературные направления и писателей         

а).  романтизм б) классицизм в) сентиментализм 

1) Ломоносов 2) Карамзин    3) Пушкин (ранний период)  4) Фонвизин   5) Лермонтов 

(ранний период) 6) Державин 7) Жуковский       

4. Соотнесите авторов и их произведения 

а) А. Грибоедов б) А Пушкин в) М Лермонтов г) Н.Гоголь 

1) «Мертвые души» 2) «Горе от ума» 3) «Герой нашего времени» 4) «Е.Онегин» 

5. В какой части «Слова о полку Игореве» выразилась основная идея произведения? 

а) Плач Ярославны б) «Золотое слово» Святослава в) Речь Всеволода 

6) Из какого стихотворения А.С. Пушкина следующие слова? 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

а) «К Чаадаеву» б) «Вольность» в) «Деревня» 

7. Кто из героев комедии А. Грибоедова говорит: 

«Подписано, так с плеч долой» 

а) Чацкий б) Скалозуб в) Фамусов г) Молчалин 

8. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" принадлежат слова:  

 Чтобы чины добыть, есть многие каналы, Об них как истинный философ я сужу? 

а) Фамусову б) Молчалину в) Скалозубу г) Горичу 

9. К какой теме относятся стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «Эхо», «Поэту»? 

а) К теме поэта и поэзии б) Вольнолюбивая лирика в) Любовная лирика 

10. Кто из русских писателей подсказал Н.В. Гоголю сюжет поэмы «Мертвые души»? 

а) М.Ю. Лермонтов б) А.С. Пушкин в) Н.А. Некрасов 

11. Какое из перечисленных произведений не принадлежит перу Н.В. Гоголя? 

а) «Шинель» б) «Нос» в) «Мертвые души» г) «Хамелеон» 

12. Стихотворение М.Ю.Лермонтова "Смерть поэта" - отклик на гибель: 

а) Николая 1 б) А. Пушкина в) К. Рылеева г) декабристов 

 

Контрольная работа по литературе в 10 классе за 1 полугодие 

1вариант 

1. Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй 

половины 19 века ? 
А) сентиментализм 

Б) романтизм 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252FXVIII_%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHN0iORIrKhQXrEKWCmMekXWDN83w
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252FXIX_%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGZ8oW80oCjscrcvkSZ0_w_T5dYXw


В) просветительский реализм 

Г) критический реализм 

2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи 

А) большой объём 

Б) проблемно-тематическая энциклопедичность 

В) показано значимое для нации историческое событие 

Г) показаны идейно-нравственные искания личности 

3. Назовите первый роман И. А. Гончарова: 

А) «Фрегат Паллада» Б) «Обыкновенная история» В) «Обломов» Г) «Обрыв» 

4. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»: 

А) авантюрный Б)социально-бытовой В) психологический 

5. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно; тенденция идейного 

оправдания героя сказалась в 

А) духовной и физической гибели 

Б) стремлении к поиску 

В) в обрисовке «счастливого» будущего Обломовки 

6. Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»: 

А)семейно-бытовая драма Б) трагедия В)комедия Г) психологическая драма 

7. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению А.Н. Добролюбова, 

является проявлением: 
А) духовной силы и смелости 

Б) духовной слабости и бессилия 

В) моментного эмоционального порыва 

8. Почему А. Н. Островский назван «отцом русского национального театра» ? 

А) возродил традиции предшественников в драматургии 

Б) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие русской 

драматургии 

В) построил здание Малого театра 

9. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тургенев писал: «. 

..Вся моя повесть направлена 

против...» 

А) дворянства Б)крестьянства В) революционных демократов 

10. Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа «Отцы и дети», 

кажется вам наиболее верным? 
А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор 

Б) Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизни и смерти 

—и пал его жертвой 

В) передовые борцы почти всегда гибнут 

11. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании своей 

личности 
А) любовь к Одинцовой Б) разрыв с Аркадием В) дуэль с Кирсановым 

Г) посещение родителей 

12. Художественным методом критического реализма является 

А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, утверждением 

идеи «ответственного человека». 

Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя 

по отношению к явлениям жизни, тяготение его не столько к воспроизведению, сколько к 

пересозданию действительности 

В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления общественных 

отношений, изображение диалектических взаимосвязей характеров и обстоятельств, где 

человеческий характер берется в его социальной активности. 

13. Тема художественного произведения – это 



А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности 

Б) основные эпизоды событийного ряда произведения в их художественной 

последовательности, предусмотренной композицией данного произведения 

В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нём писателем 

Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые служат для 

постановки философских, социальных, этических и других проблем. 

14.Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в: 
А) критике дворянства и крепостничества 

Б) идеализации буржуазии как класса 

В) утверждении человека как личности 

15. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, выберите 

основополагающую 

А) лень Б) косность и инертность В) фамильярное отношение к крепостным. 

16. Авторским идеалом в романе является 

А) Обломов Б) Ольга Ильинская В) Штольц 

17. Определите вид конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза» 

А) философский Б) социальный В) идеологический Г) внутренний (семейный). 

18. Кому принадлежат слова «Отчего люди не летают так, как птицы?» 

А) Варвара Б) Катерина В) Глаша Г) Феклуша 

19. В какой момент происходит кульминация пьесы 

А) публичное признание Катерины Б) свидание с Борисом 

В) монолог Катерины в финале пьесы Г) в пьесе вообще нет кульминации 

20.Основой конфликта романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» является 
А) ссора между П.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

Б) конфликт между Н.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

В) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 

Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

21. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его деятельности 

А) высокий рост Б) самоуверенная улыбка В) бакенбарды «песочного цвету» Г) красная 

рука 22.Кто из героев романа может быть назван «маленьким человеком» 

А) Василий Иванович Базаров Б) Евгений Базаров В) Аркадий Кирсанов 

23.Роман – это: 

А) жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с 

окружающей его действительностью, всю сложность мира и человека. 

Б) жанр эпоса, в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах 

объясняется какая-либо сложная философская, социальная или этическая проблема. 

В) жанр эпоса, в основе художественного метода которого лежит описание одного 

небольшого совершенного события и его авторская оценка. 

24. Конфликт художественного произведения – это 

А) ссора героев 

Б) столкновение, противоборство персонажей, каких-либо чувств, побуждений в душе 

героев, лежащих в основе действия 

В) философская, социальная или этическая проблема, поставленная автором в 

произведении. 

 

Контрольная работа по литературе в 10 классе за 1 полугодие 

2 вариант 

1. Художественным методом критического реализма является 
А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, утверждением 

идеи «ответственного человека». 



Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя 

по отношению к явлениям жизни, тяготение его не столько к воспроизведению, сколько к 

пересозданию действительности 

В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления общественных 

отношений, изображение диалектических взаимосвязей характеров и обстоятельств, где 

человеческий характер берется в его социальной активности. 

2. Тема художественного произведения – это 

А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности 

Б) основные эпизоды событийного ряда произведения в их художественной 

последовательности, предусмотренной композицией данного произведения 

В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нём писателем 

Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые служат для 

постановки философских, социальных, этических и других проблем. 

3.Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в: 

А) критике дворянства и крепостничества 

Б) идеализации буржуазии как класса 

В) утверждении человека как личности 

4. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, выберите 

основополагающую 
А) лень Б) косность и инертность В) фамильярное отношение к крепостным. 

5. Авторским идеалом в романе является 
А) Обломов Б) Ольга Ильинская В) Штольц 

6. Определите вид конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза» 
А) философский Б) социальный В) идеологический Г) внутренний (семейный). 

7. Кому принадлежат слова «Отчего люди не летают так, как птицы?» 
А) Варвара Б) Катерина В) Глаша Г) Феклуша 

8. В какой момент происходит кульминация пьесы 
А) публичное признание Катерины Б) свидание с Борисом 

В) монолог Катерины в финале пьесы Г) в пьесе вообще нет кульминации 

9.Основой конфликта романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» является 

А) ссора между П.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

Б) конфликт между Н.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

В) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 

Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

10. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его деятельности 
А) высокий рост Б) самоуверенная улыбка В) бакенбарды «песочного цвету» Г) красная 

рука 

11. Кто из героев романа может быть назван «маленьким человеком» 

А) Василий Иванович Базаров Б) Евгений Базаров В) Аркадий Кирсанов 

12. Роман – это: 

А) жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с 

окружающей его действительностью, всю сложность мира и человека. 

Б) жанр эпоса, в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах 

объясняется какая-либо сложная философская, социальная или этическая проблема. 

В) жанр эпоса, в основе художественного метода которого лежит описание одного 

небольшого совершенного события и его авторская оценка. 

13. Конфликт художественного произведения – это 

А) ссора героев 

Б) столкновение, противоборство персонажей, каких-либо чувств, побуждений в душе 

героев, лежащих в основе действия 



В) философская, социальная или этическая проблема, поставленная автором в 

произведении. 

14. Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй 

половины 19 века ? 
А) сентиментализм 

Б) романтизм 

В) просветительский реализм 

Г) критический реализм 

15. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи 

А) большой объём 

Б) проблемно-тематическая энциклопедичность 

В) показано значимое для нации историческое событие 

Г) показаны идейно-нравственные искания личности 

16. Назовите первый роман И. А. Гончарова: 

А) «Фрегат Паллада» Б) «Обыкновенная история» В) «Обломов» Г) «Обрыв» 

17. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»: 

А) авантюрный Б)социально-бытовой В) психологический 

18. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно; тенденция идейного 

оправдания героя сказалась в 

А) духовной и физической гибели 

Б) стремлении к поиску 

В) в обрисовке «счастливого» будущего Обломовки 

19. Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»: 

А)семейно-бытовая драма Б) трагедия В)комедия Г) психологическая драма 

20. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению А.Н. Добролюбова, 

является проявлением: 
А) духовной силы и смелости 

Б) духовной слабости и бессилия 

В) моментного эмоционального порыва 

21. Почему А. Н. Островский назван «отцом русского национального театра» ? 

А) возродил традиции предшественников в драматургии 

Б) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие русской 

драматургии 

В) построил здание Малого театра 

22. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тургенев писал: 

«...Вся моя повесть направлена против...» 
А) дворянства Б)крестьянства В) революционных демократов 

23. Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа «Отцы и дети», 

кажется вам наиболее верным? 

А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор 

Б) Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизни и смерти 

—и пал его жертвой 

В) передовые борцы почти всегда гибнут 

24. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании своей 

личности 

А) любовь к Одинцовой Б) разрыв с Аркадием В) дуэль с Кирсановым 

Г) посещение родителей 

 

Итоговое контрольное тестирование  за курс 10 класса 

Тесты по литературе за курс 10 класса позволяют определить уровень знаний учащихся 

произведений, изученных в 10 классе. Работа содержит вопросы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений.. 



К каждому вопросу даётся четыре варианта ответа. Цель: выявить уровень знаний 

учащихся на конец учебного года. 

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. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX 

века? 

а) романтизм 

б) классицизм 

в) сентиментализм 

г) реализм 

2. Укажите основоположников «натуральной школы». 

а) В. Г. Белинский и И. С. Тургенев 

б) А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь 

в) М. Ю. Лермонтов и Ф. И. Тютчев 

г) В. Г. Белинский и Н. В. Гоголь 

3. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

а) И. С. Тургенева 

б) А. Н. Островского 

в) JI. Н. Толстого 

г) Ф. М. Достоевского 

4. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману   И. 

С. Тургенева: 

а) «Отцы и дети» 

б) «Накануне» 

в) «Дворянское гнездо» 

г) «Рудин» 

5. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

а) Анна Петровна 

б) Марфа Игнатьевна 

в) Катерина Львовна 

г) Анастасия Семеновна 

6. 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 

б) инверсия 

в) эпитет 

г) аллегория 

7. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

а) JI. Н. Толстой «Война и мир», князь Андрей 

б) А. Н. Островский «Гроза», Катерина Кабанова 

в) И. С. Тургенев «Отцы и дети», Базаров 

г) Н. С. Лесков «Очарованный странник», Иван СеверьяновичФлягин 

8. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой-

нигилист? 



а) А. Н. Островский «Лес» 

б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

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

г) И. А. Гончаров «Обломов» 

9. Назовите основной конфликт в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

а) столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел 

Петрович - Базаров) 

б) конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный 

конфликт) 

в) конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова -   База-

ров) 

г) внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и 

возможностей) 

10. Катерина Измайлова - это героиня: 

а) очерка Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

б) пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» 

в) романа Ф. М. Достоевского «Идиот» 

г) романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» 

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

а) А. Н. Островский 

б) Ф. М. Достоевский 

в) М. Е. Салтыков-Щедрин 

г) Л. Н. Толстой 

12. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М. Кутузову план партизанской 

войны? 

а) Ф. Долохов 

б) В. Денисов 

в) А. Волконский 

      г) Б. Друбецкой 

13. Какому герою «Войны и мира» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

а) князю Андрею 

б) императору Александру I 

в) Наполеону 

г) М. И. Кутузову 

14. Какого героя романа «Преступление и наказание» Д. Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд...»? 

а) Порфирия Петровича 

б) Зосимова 

в) Раскольникова 

г) Свидригайлова 

15. Определите авторство стихотворного отрывка. 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый и ясный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье, - и на всем 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем 

Божественной стыдливостью страданья. 

а) А. К. Толстой 

б) А. А. Фет 

в) Н. А. Некрасов 

г) Ф. И. Тютчев 



16. Укажите писателей второй половины XIX в., в названии произведений которых есть 

противопоставление (имеются в виду произведения, изученные в школьном курсе). 

а) А. Н. Островский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин 

б) И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, JI. Н. Толстой 

в) И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов 

г) JI. Н. Толстой, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев 

17. В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

а) Н. А. Некрасов 

б) Ф. И. Тютчев 

в) А. А. Фет 

г) А. К. Толстой 

18. Укажите автора и название произведения, в «котором дан психологический отчет 

одного преступления»? 

а) А. Н. Островский «Бешеные деньги» 

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

в) JI. Н. Толстой «Живой труп» 

г) Н. С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

19. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 

Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, 

растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об 

одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «рав-

нодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни 

бесконечной... 

а) JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

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

в) И. А. Гончаров «Обломов» 

г) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

20. Укажите имя критика, который определил особенности психологизма 

JI. Н. Толстого как «диалектику души». 

а) Н. Г. Чернышевский 

б) Н. А. Добролюбов 

в) А. И. Герцен 

      г) Н. Н. Страхов 

21. Какой художественный прием использовал автор в данном произведении? 

Блажен незлобивый поэт, 

В ком мало желчи, много чувства: 

Ему так искренен привет 

Друзей спокойного искусства... 

Но нет пощады у судьбы 

Тому, чей благородный гений 

Стал обличителем толпы, 

Ее страстей и заблуждений. 

а) аллегория 

б) антитеза 

в) метафора 

г) гипербола 

22. Назовите основные критерии оценки личности в романе JI. Н. Толстого «Война и 

мир». 

а) гордость и самолюбие 

б) благородство и доброта 

в) естественность и нравственность 



г) щедрость и мужество 

 

11 класс 

Входная контрольная работа по литературе 

 

1. Героем какого произведения 19 века была Катерина? 
А) «Война и мир» Б) «Маскарад» В) «Гроза» Г) «Обломов» 

2. Какой предмет стал объектом ссоры между Арбениным и его женой? ( «Маскарад» 

М.Лермонтов) 

А) кольцо Б) часы В) браслет Г) брошь 

3. Какое произведение не принадлежит И. Гончарову: 

А) «Обыкновенная история» Б) «Медный всадник» В) «Обломов» Г) «Обрыв» 

4. Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова? 

А) Андрей Штольц Б) Владимир Ленский В) Захар Г) Господин Волков 

5. Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является: 
А) трость Б) рояль В) книга Г) халат 

6.Чем Базаров занимался в Марьине? (роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева) 
А) писал философские статьи В) бездельничал 

Б) заводил любовные романы Г) проводил естественнонаучные опыты 

7. К какому типу литературных героев принадлежала Кабаниха 

А) герой-резонер Б) «самодур» Б). «лишний человек» В) «маленький человек» 

8. Какое произведение принадлежит Н.В. Гоголю: 

А) «Обыкновенная история» Б) «Нос» В) «Бесприданница» Г) «Обрыв» 

9.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» 

10.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А) выслан из Петербурга Б)не был наказан, так как дал взятку В)разжалован в рядовые 

11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Война – игра, а люди – 

пешки, которых следует лишь правильно расставить и правильно двигать» 
А) князю Андрею Б) Наполеону В)императору Александру 1 Г) М.И.Кутузову 

12.Агафья Пшеницына – это героиня: 
А) романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» В) В)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Б) романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Г)романа Л.Н.Толстого «Война 

и мир» 

13. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 
А) А.Н.Островский Б) М.Е.Салтыков-Щедрин В)Ф.М.Достоевский Г)Л.Н.Толстой 

14.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я 

дрожащая или право имею»? 

А) Соня Мармеладова Б) Р.Раскольников В) Петр Лужин Г) Лебезятников 

15.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы 

Волги? 
А) «Вишневый сад» Б) «Мертвые души» В) «Гроза» Г) «Крыжовник» 

16.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота 

спасет мир». 

А) Ф.М.Достоевскому Б)И.А.Бунину В)Л.Н.Толстому Г)А.П.Чехову 

17. 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». 

18.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А) А.Н.Островский «Гроза» В) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

Б) И.А.Гончаров «Обломов» Г) И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

19. Кто в романе противопоставлен Обломову? (И.Гончаров «Обломов») 
А) Базаров Б) Штольц В) Кирсанов Г) Пшеницына 

20. Образы-символы неба Аустерлица и знаменитого дуба по дороге в Отрадное в 

романе Л.Н.Толстого «Война и мир» неотделимы от образа: 

А) Пьера Безухова Б) Андрея Болконского В) Платона Каратаева Г) Кутузова 

21.Герой романа «Преступление и наказание» совершает своё убийство ради: 

А) Оправдания своей теории Б) Близких ему людей В) Семьи Мармеладовых Г) денег 

22.«Природа – не храм, и человек в ней работник». Кому принадлежат эти слова? 

А) А. Болконский («Война и мир») В) Е.Базаров («Отцы и дети») 

Б) Р. Роскольников «Преступление и наказание») 

23. Родовое имение Л.Н.Толстого - это … 
А) Шахматово В) Константиново 

Б) Ясная поляна Г) Михайловское 

24. Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 

А) гипербола Б)экспозиция Б)гротеск Г)кульминация 

25.Выберите правильную последовательность смены одного литературного 

направления другим. 
А) сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

Б) модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

В) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

 

11 класс 

Контрольный тест по литературе за I полугодие  

 

1. Один из критиков начала 20 века заметил: «Литература разручеилась». Как понимать 

это выражение? 

2. Какой период развития русской литературы принято называть Серебряным веком? 

а) 1917 – 1921;     б) 1890 – 1917 гг.;     в) 1900 – 1910;    г) 1860 – 1905. 

3.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? (1б) 

а ) Б.Пастернак б )В.Хлебников в )К.Бальмонт г )А.Фет 

4. К какому литературному направлению принадлежали поэты (соотнесите цифры и букву 

ответа): 

1) В.Брюсов, Д.Мережковский, К.Бальмонт, А.Белый; 

2) Д.Бурлюк, В.Каменский, В.Хлебников; 

3) Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам. 

      А) футуризм      б) символизм      в) акмеизм 

5. Творчество какого поэта не было связано с футуризмом? (1 б.) 

а ) В.Маяковский б ) А.Крученых в )В.Хлебников г )Н.Гумилев 

6. К какому направлению Серебряного века принадлежал К.Д.Бальмонт? (1б) 

а ) футуризм б ) символизм в ) акмеизм г ) реализм 

7 Акмеизм – это… (2б) 

А) Авангардистское, т.е. резко порывающее с реалистической культурной традицией, 

литературное течение, открыто провозглашающее ломку живого поэтического языка, 

исключение «здравого смысла» и какой-либо мотивировки событий и характеров. 

Б) Высшая степень чего-либо, лик, вершина, цветущая пора. 

В) Литературное течение, где главным является многозначный предметный образ, 

объединяющий собой разные планы воспроизводимой художником действительности. 



Г) Литературная общность художественных явлений, принципов миропонимания и 

творчества, обновляющая язык реалистического искусства. 

8)К какому этапу творчества («трилогия вочеловечения») А.Блок отнес цикл «Стихи о 

Прекрасной Даме»: 

 а). Теза б). Антитеза в). Синтез 

9. Футуризм- это… (2б) 

А)Авангардистское. т.е. резко порывающее с реалистической культурной традицией, 

литературное течение, открыто провозглашающее ломку живого поэтического языка, 

исключение «здравого смысла» и какой-либо мотивировки событий и характеров; 

Б) Высшая степень чего-либо, пик, вершина, цветущая пора; 

В) Литературное течение, где главным является многозначный предметный образ, 

объединяющий собой разные планы воспроизводимой художником действительности; 

Г) Литературная общность художественных явлений, принципов миропонимания и 

творчества, обновляющая язык реалистического искусства 

10 .Укажите автора произведения, название произведения и кто описан в этих строках:  

Так идут державным шагом, Позади – голодный пес, впереди – с кровавым флагом, 

И над вьюгой невидим, И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз – Впереди - Иисус Христос 

11.Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

12. В письме к Станиславскому А. А. Блок писал: «Этой теме я сознательно и 

бесповоротно посвящаю жизнь...» Какую тему имел в виду поэт? 

а)        тему любви       б) философскую проблематику       в)        тему Родины 

13 .Чей это портрет из рассказа И.Бунина, укажите название произведения: (2б) 

«Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными 

усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – 

крепкая лысая голова» 

14 . Укажите название рассказа И.А. Бунина, который заканчивается словами: (1б) 

« на кладбище, над высокой глиняной насыпью, стоит новый крест из дуба, крепкий, 

тяжёлый, гладкий. 

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в 

медальоне- фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно 

живыми глазами». 

А) «Грамматика любви» Б) «Господин из Сан-Франциско» В) «Лёгкое дыхание» Г) 

«Митина любовь» 

15. Какую музыку использует Куприн для утверждения основной идеи произведения? (1б) 

а) П. И. Чайковский. «Реквием» б) Г. В. Свиридов. «Метель» 

в) Л. ван Бетховен. «Соната № 2» 

16 . Какова основная идея рассказа «Господин из Сан - Франциско»? 

1)        описание путешествия богатого американского туриста 

через Атлантику в Европу 

2)        разоблачение буржуазного миропорядка 

3)        философское осмысление человеческого существования в целом 

 

17.  Какова основная мысль рассказа  «Гранатовый браслет»? 

1)          изображение «маленького человека» 

2)          любовь сильнее смерти 

3) представление дворянства неспособным к возвышенным чувствам 

18. Кто из персонажей пьесы М.Горького «На дне» не является участником любовного 

конфликта? (1б) 

а ) Пепел б ) Василиса в ) Бубнов г ) Наташа 

19 .Смертью какого героя драмы М.Горького «На дне» заканчивается пьеса? (1б) 



а)Пепла б) Сатина в) Клеща г) Актера 

20.Какой из пороков Иешуа считает одним из самых страшных? 

А лицемерие Б) трусость В) равнодушие Г)жестокость 

21 .К кому обращается Воланд на балу ста королей с такими словами: «Вы уходите в 

небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превратились, выпить за 

бытие»? 

А) Берлиозу Б) Варенухе В) барону Майгелю Г) графу Роберту 

22.В чем своеобразие композиции произведения «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова? 

23 .Назовите основные сюжетные линии произведения. 

24.Кто стал прототипом главного женского образа произведения М.А.Булгакова? 

25.Укажите верное определение понятия «лирический герой»: 

а ) образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены. 

Он не идентичен образу автора. 

б ) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ; 

в ) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или псевдонима. 

26. Как называется приём, используемый в приведённом ниже отрывке? 

«Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет ему, должно быть, 

было около тридцати, тридцати пяти».    1) пейзаж    2) портрет     3) деталь      4) интерьер 

 

11 класс 

Итоговая контрольная работа по литературе 

1.Центральной фигурой какого течения русской поэзии рубежа 19-20 веков был 

А.Блок? 
А) футуризм; 

Б) акмеизм; 

В) символизм; 

Г) имажинизм. 

2. Какая общая тема объединяет стихотворения Блока «Русь», «Коршун», «На поле 

Куликовом»? 
А) любовь; 

Б) поэт и поэзия; 

В) революция; 

Г) Родина. 

3. Назовите произведение Блока, в котором, говоря о своей любви к Родине, поэт 

восклицает: 

О, Русь моя! Жена моя! 

До боли нам ясен долгий путь! 
А) «Двенадцать»; 

Б) «Коршун»; 

В) «На поле Куликовом»; 

Г) «Россия». 

4. Произведение Блока, написанное в январе 1918 года и вобравшее в себя «музыку 

революции», называется: 
А) «Коршун»; 

Б) «Фабрика»; 

В) «Двенадцать»; 

Г) «Русь». 

5. Поэма «Двенадцать» начинается строчками «Чёрный вечер/Белый снег». Какой 

приём использует автор? 
А) параллелизм; 

Б) сравнение; 



В) антитеза; 

Г) гипербола. 

6. Кому посвящён поэтический цикл Блока «Стихи о Прекрасной Даме»? 

А) Волоховой; 

Б) Менделеевой; 

В) Дельмас. 

7. Стихотворение С.Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» входит в цикл: 

А) «Арабские мотивы»; 

Б) «Персидские мотивы»; 

В) «Грузинские сказки»; 

Г) «Персидские песни». 

8. Какая тема является сюжетообразующей в поэме С.Есенина «Анна Снегина»? 
А) тема революции; 

Б) тема юношеской любви; 

В) тема преобразований в деревне; 

Г) тема крестьянского быта в послереволюционное время. 

9. Соотнесите имена авторов и названия произведений: 

А) Чехов; 

Б) Куприн; 

В) Горький; 

Г) Бунин. 

А) «Ионыч»; 

Б) «Старуха Изергиль»; 

В) «Олеся»; 

Г) «Господин из Сан-Франциско» 

10. В каких произведениях из списка выше звучит тема испытания героя любовью? 
А) А,Б; 

Б) А,В; 

В) А,Г; 

Г) Б,Г. 

11. Исключите из списка названий одно «лишнее»: 

А) «Ионыч»; 

Б) «Старуха Изергиль»; 

В) «Олеся»; 

Г) «Господин из Сан-Франциско». 

12. Мотивируйте выбор «лишнего» названия в предыдущем задании: 
А) это произведение написано одним автором, а остальные – другим; 

Б) это произведение – роман, а остальные повести и рассказы; 

В) герой этого произведения не имеет имени; 

Г) герой этого произведения стар; а герои остальных молоды. 

 

13. Кто из героев А.Куприна в своём монологе несколько раз повторяет евангельское 

«Да святится имя твоё»? 

А) Соломон – Суламифи; 

Б) Желтков – Вере Шеиной; 

В) Желтков – Богу; 

Г) Ромашов – Шурочке. 

14. Какой художественной деталью завершается повесть Куприна «Олеся»? 
А) письмо к возлюбленному; 

Б) букет полевых цветов; 

В) косынка Олеси; 

Г) нитка красных бус. 



15. Почему расстаются герои повести «Олеся»? 

А) Иван Тимофеевич уехал в Петербург по делам службы; 

Б) Олеся полюбила другого человека; 

В) Олесю вынуждают покинуть родные места; 

Г) урядник обвинил Олесю в воровстве. 

16. Какая проблема затрагивается в повести «Олеся»? 
А) природы и цивилизации; 

Б) становление личности и выбора жизненного пути; 

В) реформирование общества. 

17. Какую музыку использует А.Куприн в повести «Гранатовый браслет» для 

утверждения основной идеи произведения? 

А) Чайковский «Времена года»; 

Б) Свиридов «Метель»; 

В) Бетховен «Соната №2»; 

Г) Моцарт «Реквием». 

18. Кому из героев А.Куприна принадлежат следующие слова: «Любовь должна быть 

трагедией. Величайшей тайной в мире»? 

А) князь Шеин; 

Б) чиновник Желтков; 

В) генерал Аносов; 

Г) княгиня Шеина. 

19. Из какого источника был взят Куприным сюжет рассказа «Суламифь»? 

А) древняя легенда; 

Б) Библия (Ветхий Завет); 

В) авторский вымысел; 

Г) исландские саги. 

20. Какова основная идея рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

А) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу; 

Б) разоблачение революции в России; 

В) философское осмысление человеческого существования в целом; 

Г) восприятие американцами Советской России. 

21. Укажите название рассказа Бунина, герой которого после встречи со своей 

первой любовью задал себе такие вопросы: «Но, Боже мой, что же было бы дальше? 

Что, если бы я не бросил её? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница 

постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих 

детей?»? 
А) «Антоновские яблоки»; 

Б) «Лёгкое дыхание»; 

В) «Тёмные аллеи»; 

Г) «Господин из Сан-Франциско». 

22. Какое из перечисленных произведений Горького относится к раннему 

романтическому творчеству ? 
А) «Мать»; 

Б) «Супруги Орловы»; 

В) «На дне»; 

Г) «Макар Чудра». 

23. Ведущей темой рассказа Горького «Старуха Изергиль» является: 

А) тема свободы, самопожертвования; 

Б) тема милосердия; 

В) тема босячества; 

Г) тема одинокой старости. 

24. Какую песню исполняют герои пьесы «На дне»? 



А) «Дубинушка»; 

Б) «Среди долины ровныя»; 

В) «Варшавянка»; 

Г) «Солнце всходит и заходит». 

25.Кого из обитателей костылёвской ночлежки преследует кличка «вор», «воров 

сын»? 
А) Актёра; 

Б) Барона; 

В) Пепла; 

Г) Бубнова. 

26. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит 

гордо!»? 
А) Сатину; 

Б) Луке; 

В) Актёру; 

Г) Клещу. 

27. Завязкой конфликта в пьесе «На дне» является: 

А) смерть Анны; 

Б) появление Луки; 

В) монолог Сатина; 

Г) самоубийство Актёра. 

28. Какая проблема не затрагивается в рассказе «Челкаш»? 
А) человеческого достоинства; 

Б) нравственного выбора; 

В) границ свободы личности; 

Г) патриотизма. 

29. Высказывание «В Гражданской войне происходит отбор человеческого 

материала» соответствует концепции Гражданской войны: 
А) Шолохова; 

Б) Фадеева; 

В) Булгакова; 

Г) Бабеля. 

30. Не имеет отношения к “Конармии” Бабеля: 

А)Кирилл Лютов; 

Б) Начдив Савицкий; 

В) Мишка Коршунов; 

Г) АфонькаБида. 

31. В годы сталинских репрессий был расстрелян: 
А) Шолохов; 

Б) Бабель; 

В)Булгаков; 

Г)Фадеев. 

32. И.Бабель в книге новелл « Конармия» описал: 

А) Дивизию Щорса; 

Б) Первую Конную дивизию Будённого; 

В) Дивизию Чапаева; 

Г) Армию Деникина. 

33. Какое произведение считают литературным дебютом Шолохова? 
А) «Родинка»; 

Б) «Нахалёнок»; 

В) «Судьба Человека»; 

Г) «Донские рассказы». 



34. Найдите соответствия имён и фамилий героев романа Шолохова «Поднятая 

целина»: 
1) Макар; 

2)Семён; 

3)Андрей; 

4)Александр. 

А) Давыдов; 

Б) Размётнов; 

В) Нагульнов; 

Б) Половцев.35. В романе «Поднятая целина» Шолохов обращается к теме: 

А) Быта донских казаков; 

Б) Коллективизации; 

В) Роли казачества в революции 1917 года; 

Г) Возрождения отрочества 

36. Кому из гремяченцев С. Давыдов даёт следующую характеристику:«Был 

партизан-честь ему за это, кулаком сделался-раздавить»? 
А) Бородину; 

Б) Островнову; 

В) Рваному; 

Г) Нагульнову. 

37. Какое сословие изображал Шолохов в своих произведениях? 

А) Купечество; 

Б) Крестьянство; 

В) Казачество; 

Г) Дворянство. 

38. Тема, которой посвящена повесть Платонова «Котлован», это- 
А) Строительство социализма в городе и деревне; 

Б) Революция и Гражданская война; 

В) Воспитание нового человека. 

39. Особенности авторского отношения к изображаемому в повести «Котлован» 

состоит в следующем: 

А) Автор не высказывает своего отношения к изображаемому; 

Б) Автор открыто выражает своё неприятие социалистических преобразований; 

В) Писатель в художественной форме изображает абсурдность происходящего. 

40. Назовите фамилию героя повести Платонова «Котлован», который «выдумал» 

идею «Общепролетарского дома». 
А) Пашкин; 

Б) Прушевский; 

В) Чиклин; 

Г) Жачев. 

41.Смерть девочки Насти в финале повести «Котлован» 

А) Означает окончательную победу «нового» над «старым», так как девочка была 

дочерью «буржуйки», а «буржуи все теперь умирают»; 

Б) Воспринимается как отрицательный итог поисков главным героем абстрактной 

«истины всемирного происхождения» и утрата самой цели этого поиска; 

В) Символизирует огромную цену, которую платил народ за воплощение в жизнь своих 

идеалов, что подтверждает значимость этих идеалов. 

42. Вощева - главного героя повести «Котлован»- нельзя отнести к типу: 
А) «странник»; 

Б) «правдоискатель»; 

В) «лишний человек». 

43.Для романа Булгакова «Мастер и Маргарита» не подходит жанровое определение: 



А)роман-миф; 

Б)роман-антиутопия; 

В)философский роман. 

44.МАССОЛИТ – это 
А)название писательского объединения, в которое Булгаков не входил по идейным и 

творческим соображениям и сделал объектом своей сатиры в романе; 

Б)вымышленное название, не имеющее отношения к реальной действительности; 

В)название, сконструированное Булгаковым по типу РАПП – реально существовавшей в 

те годы писательской организации. 

45.Мастер отказывается называться писателем, потому что 
А)по образованию он историк; 

Б)он не считает себя художником; 

В)он не хочет иметь ничего общего с теми, кто себя так называет. 

46.Человеческий порок, который назван в романе самым страшным, - это 
А)скупость; 

Б)трусость; 

В)жестокость. 

47.Суть учения Иешуа кратко изложена в следующей фразе: 
А) «Все люди добрые». 

Б) «Рукописи не горят». 

В) «Каждому будет дано по его вере». 
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