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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ЛИТЕРАТУРА 10 КЛАСС 

 

 

(105 часа, 3 часа в неделю) 

Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы среднего общего образования по 

литературе с учетом авторской  программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 

2017. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Лебедев Ю. В. 

Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2012 г. 
 
 

 

Используемый учителем УМК для реализации программного содержания: 

 

1. Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. 

Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение».  

2. Литература.: 11 класс, Л. А. Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. Турков и др.; сост. Пронина Е. П.)  

по ред. В. П. Журавлева,  учебник для ОУ в 2-х частях. - М., «Просвещение», 2012, 

 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Программа 

предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении 

произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в 

русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки 

художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-

литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных систем). 

Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, 

интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе 

является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующихцелей: 
•        воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

•        развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся; 

•        освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
•        овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 
• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

 художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть; 



• свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 
• навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики 

героя; 
• отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

• овладение способами свободного владения письменной речью; 
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 11 КЛАССЕ 

 

       Общие положения 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебного предмета «Литература» раскрывают и детализируют 

их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к учебному предмету «Литература».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 



результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  



экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 

групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее 

делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 



– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Предметные результаты освоения ООП по литературе 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

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

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 



о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

По окончании 11 класса учащиеся должны:  знать / понимать 

1) образную природу словесного искусства; 

2) содержание изученных литературных произведений; 

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

5) основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

1. воспроизводить содержание литературного произведения; 

2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой  произведения; 

3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

4. определять род и жанр произведения; 

5. сопоставлять литературные произведения; 

6. выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

10. - поиска нужной информации в справочных материалах; 

11. - развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания 

изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

12. - ведения аргументированной полемики; 

13. - определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

14. - самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным 

экзаменам в ВУЗ. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 



разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации1.  

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная2 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию3, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся4 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

 
1 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 



Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 



 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по 

оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  



– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 



Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания 

с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные 

и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 



(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, 

биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня5.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

 
5 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 



соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  

устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и 

т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 



Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся по литературе 

 

Оценка устных ответов. 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

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

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

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

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

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

монологической речью. 

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

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

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

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

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

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

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

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

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

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

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министерством народного 

образования РФ и опубликованные в сборнике "Программы средней общеобразовательной школы. 

Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся".  

Нормы оценки сочинений 

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

речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200502303


а) умение раскрыть тему; 

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

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

О

тметка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«

5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«

4» 

1.      Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.      Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.      Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.      Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.      Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«

3» 

1.      В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.      Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.      Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 



в содержании и 5 речевых недочетов. 

«

2» 

1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

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

отметку за сочинение на один балл. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

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

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

письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно охватывать весь 

подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

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

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

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

которая равна среднему баллу работы. 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 

средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
получение опыта медленного чтения6 произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы; 

 
6 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье «Учитесь 

читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и развивали Л. Щерба, 

М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается пристальное, 

внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством учителя. 



овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

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

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(перечень и название разделов учебного предмета и видов учебной деятельности учеников. 

Количество часов, необходимое для изучения раздела) 

 
Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования  

(по ООП 2016 года) 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по 

литературе для 10–11-х классов  

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 

особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии 

имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех 

произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается 

составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 

составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг 

важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали также в 

Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не 

повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

• Поэзия середины и второй половины XIX века 

• Реализм XIX–ХХ века  

• Модернизм конца XIX – ХХ века  

• Литература советского времени  

• Современный литературный процесс 



• Мировая литература XIX–ХХ века 

• Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно было 

создавать условия для формирования историзма восприятия литературного процесса, проводя 

сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но объединенных 

близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного направления (например, 

«модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество 

того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*.  

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...»,  

«Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в полях 

белеет снег…», «Предопределение»,   

«С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные селенья…» и 

др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена ночью 

южной…»,  «Одним толчком согнать 

ладью живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, 

случайно…», «Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость 

случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из 

мрака заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю иронии 

твоей…» 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», роман 

«Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», повести 

«Первая любовь», «Гамлет 

Щигровского уезда», «Вешние воды», 

статья «Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», «Сон 

смешного человека», «Записки из 

подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea 

princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 

(оригинальный текст), «Прохожий» 

(святочный рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

Военные рассказы графа Л.Н. 

Толстого»,   «Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева «Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса «Живой 

труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Любовь», 

«Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произведения о 

родном городе, крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции»  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 



Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», «Гранатовый 

браслет», «Гамбринус», «Суламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», 

«Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», 

«Моя жизнь и Диана», «Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из ресторана», книга 

«Лето Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…»,  «Рожденные 

в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить бесстыдно, 

непробудно…», «Мы встречались с 

тобой на закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, «Петроградское 

небо мутилось дождем…», «Я – 

Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я пригвожден к 

трактирной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой шлем», 

«Красный смех», «Рассказ о семи 

повешенных», «Иуда Искариот», 

«Жизнь Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...»,  

«Неколебимой истине...», 

«Каменщик»,   «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», 

«Будем как солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-хамелеоны», 

«Челн томленья», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…»,  «Я  –  

изысканность  русской  медлительной  

речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  



Стихотворения: «Андрей Рублев», 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай», 

«Из логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», «Пьяный 

дервиш», «Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись 

губы…», «Заклятие смехом», «Когда 

умирают кони – дышат…», 

«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы 

желаем звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей тучи…», 

«Сегодня снова я пойду…», «Там, где 

жили свиристели…», «Усадьба ночью, 

чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной бывают 

дни такие…», «Родная земля», 

«Творчество», «Широк и желт 

вечерний свет…», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Отговорила роща 

золотая…»,  «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». Роман в 

стихах «Анна Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», 

«Вам!», «Домой!», «Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…»,  «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 



 фининспектором о поэзии», «Уже 

второй должно быть ты легла…», 

«Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на меня 

похожий», «Кто создан из камня…», 

«Откуда такая нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к позорному 

столбу»,  «Расстояние: версты, 

мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Лишив меня морей, разбега 

и разлета…», «Нет, никогда ничей я не 

был современник…»,   «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу эту 

зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай 

ронять слова…», «Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», «Июль», 

«Любимая – жуть! Когда любит 

поэт…», «Любить иных – тяжелый 

крест…», «Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так бывает…», 

«Определение поэзии», «Поэзия», 

«Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь 

и сегодня в разливе…», «Снег идет», 

«Столетье с лишним – не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного 

врача». Пьесы «Дни Турбиных», 

«Бег», «Кабала святош» («Мольер»), 

«Зойкина квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река Потудань», 

«Сокровенный человек», «Мусорный 

ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз Вестингауза», 

«Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья 

«Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», 

«Татарский мулла и чистый воздух», 

«Васька Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», 

«Сапожки», «Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», 

«Вчера, о смерти размышляя…», «Где-

то в поле, возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», «Лицо 

коня», «Метаморфозы».  «Новый 

Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», 

«Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, когда 

окончилась война…», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», 

«В деревне Бог живет не по углам…», 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Осенний крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То не Муза 

воды набирает в рот…» «Я обнял эти 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плечи и взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий краем 

моря», «Белый пароход», «Прощай, 

Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», 

«Затоваренная бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга 

«Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 

«Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман 

«Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», «Москва 

2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», 

«Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 



Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги для 

Марии», «Живи и помни», «Прощание 

с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для 

собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  половины ХХ 

века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 

охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 



процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», 

«Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о 

русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото 

бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», 

книга «Жизнь насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне 

улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», 

«На золотом крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по Фаренгейту» 



П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская 

история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть 

танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», роман 

«Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 



Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) литература 

Данный раздел списка определяется 

школой в соответствии с ее 

региональной принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, 

М. Карим, Д.  Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  

(предлагаемый список произведений 

является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах 

Российской Федерации) 

 

 

Тематическое планирование и содержание с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы курса «Литература» 
10 класс.  

(105 часа, 3 часа в неделю) 

№ Наименование 

разделов и тем /содержание 

Всего 

часов  

Из них на 

развитие  

речи 

Сочи

нени

я 

 Проекты 

Семинары 

К/р 

1. Введение 

Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры. 

1 -  - 

2. Литература первой половины 19 века. 

Литература первой половины 19 века. (1 час). 

Россия в порвой половине 19 века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе. 

          Пушкин А.С. (7 часов) Стих-я «Погасло 

дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану», «Элегия», 

«…Вновь я посетил…» (указанные стих-я являются 

обязательными для изучения). 

«Поэт», «Пора, мой друг, пора!...», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трёх других). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства 

добрые» в лирике поэта, её гуманизм, философская 

глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина 

(природа, любовь, творчество, общество и человек).   

Развитие реализма в лирике и поэмах  «Медный 

всадник». Конфликт личности и государства в поэме. 

Образ стихии. 

     

 

Лермонтов М.Ю. (5 часов) Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Осн. 

настроения: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и 

прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая 

страдания, чистота и красота поэзии как заповедные 
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святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Стих-я «Молитва», 

«Как часто, пёстрою толпою окружён…», 

«Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…» 

(стих-я являются обязательными). 

«Мой демон», «К***», «Нет, я не Байрон…» 

(возможен выбор трёх других). Своеобразие 

художественного мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. Темы родины, 

поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Романтизм и реализм в тв-ве Лермонтова. 

      

Гоголь Н.В. (3 часа)  «Невский проспект». Образ 

города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В.Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы 

первой половины 19 века. 
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3. Литература второй половины 19 века 

Литература второй половины 19 века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. 

Журналистика и литературная критика. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора в русской прозе. 

Традиции и новаторство русской поэзии. 

Формирование русского театра. Классическая 

русская литература и её мировое признание. 

     

 А.Н.Островский. (8 часов) Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. 

Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. Сплав драматического, лирического и 

трагического. 

Н.А.Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». 

Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». 

     

 Ф.И.Тютчев. (1 час) «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано 

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

(данные сти-я являются обязательными); «День и 

ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 

(возможен выбор трёх других). Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стих-ий Тютчева. 

Основные темы, мотивы, образы лирики поэта. Тема 

Родины. Человек и природа. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

     Фет  А.А. (1 час) «Это утро, радость эта…», 
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Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», Ещё майская ночь» (стих-я являются 

обязательными); «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Заря прощается с землёю…» (возможен 

выбор трёх других). Поэзия Фета и литературные 

традиции. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, 

поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. 

     И.А.Гончаров. (8 часов) Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции 

романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон 

Обломова» и её роль в произведении. Система 

образов. Приём антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали. 

Сочинение по роману «Обломов». 

     И.С.Тургенев. (9 часов) Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мивоззрение Базарова. «Отцы» в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. «Вечные» темы 

(природа, любовь, искусство) в романе. Смысл 

финала. «Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; приём 

умолчания. 

 Сочинение по роману «Отцы и дети» Тургенева. 

     А.К.Толстой. (1 час) Стих-я «Слеза дрожит в 

твоём ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю в произведениях. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

   Н.С.Лесков. (3 часа) Повесть «Очарованный 

странник». Особенности сюжета. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия. 

     М.Е.Салтыков-Щедрин. (3 часа) «История 

одного города» (обзор). Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории государства 

Российского. Собирательные образы 

градоначальников и «глупцов». Образы Огранчика и 

Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл 

финала «Истории». Приёмы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. 
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Некрасов Н.А. (9 часов)  Стих-я «В дороге», 

«Вчерашний день…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия», « О Муза, 

я у двери гроба…» (стих-я являются обязательными); 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобливый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

(возможен выбор). Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, её основные темы, идеи, образы. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Тема 

народа. Утверждение красоты простого русского 

человека.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, её 

фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли. Судьба Матрёны Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. 

Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 

Сочинение по творчеству Некрасова.    

     Ф.М.Достоевский. (10 часов) Роман 

«Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов. 

Теория Раскольникова и её развенчание. 

Раскольников и его «двойники». Образы 

«униженных и оскорблённых». Приёмы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов в 

романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя. 

Сочинение по роману «Преступление и наказание» 

Достоевского. 

    

Л.Н.Толстой. (18 часов) Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания романа. Жанровое 

своеобразие. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный приём. Система 

образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 

Изображение светского общества. «мысль народная» 

и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 
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эпилога. Тема войны. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 года. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение 

образа Тихона Щербатова. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приёмы 

изображения душевного мира героев («диалектики 

души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. 

 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

   

Чехов А.П. (10 часов) Рассказы «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными); 

«Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен 

выбор). Темы, сюжеты, проблематика чеховских 

рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» 

и её отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 

прозе Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишнёвый сад». Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Система образов. Символический 

смысл образа вишнёвого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 

Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова 

и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Сочинение по творчеству Чехова. 

 

     Литература народов России. (2 часа) 

     К.Хетагуров. Стихотворения из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова и поэзии 

Н.А.Некрасова. Изображение тяжёлой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. 
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1 

4. Зарубежная литература. 

Зарубежная литература.  

3    



     Г.де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Сюжет и 

композиция новеллы. Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. 

     Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом». Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины. Образ Норы. Особая роль 

символики в «Кукольном доме». 

     А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости 

и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 

сковывающих свободу художника. Символические 

образы в стихотворении. Особенности поэтического 

языка. 

5 Обобщение по курсу 10 класса 

Защита проектов: «Эволюция образа «маленького 

человека» в литературе второй половины XIX века», 

«Ситуация «испытания любовью» в произведениях 

писателей второй половины XIX века», «Пейзаж 

(портрет) в русской живописи и в произведениях 

художественной литературы второй половины XIX 

века», «Проблема «человек и среда» и еѐ отражение 

в произведениях художественной литературы второй 

половины XIX века», «"Отцы и дети" в 

произведениях художественной литературы второй 

половины XIX века» и др. 

2    
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

учебного курса «Литература. 10 класс» 

(105 часов, 3 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов  

Дата 

Введение 1 ч  

1 1 Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 1  

Литература первой половины 19 века. 1 ч.  

2 1 Россия первой половины 19 века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе. 

Поэтические предшественники Пушкина: Г.Р.Державин, 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков. Обзор их творчества с 

обобщением ранее изученного. 

1  

А. С. Пушкин 7  

3 1 «России первая любовь». 

А.С.Пушкин. Личность, судьба, творчество. Гуманизм лирики 

Пушкина и её национально-историческое и общечеловеческое 

содержание. Романтическая лирика периода южной и 

Михайловской ссылок. «Погасло дневное светило…», 

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

1  



«Демон». Трагизм мировосприятия и его преодоление. 
4 2 Практическое занятие. 

«…глаголом жечь сердца людей…» 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Поэт», «Поэту» 

(«Поэт! Не дорожи любовию народной…»), «Осень». 

1  

5 3 «Одна свобода мой кумир». 

Эволюция темы свободы и рабства в лирике Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сеятель пустынный…», «Из 

Пиндемонти». 

1  

6 4 «Всё волновало нежный ум». 

Философская лирика А.С.Пушкина. Тема жизни и смерти. 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Отцы 

пустынники и жёны непорочны…». 

1  

7 5 «Печаль моя полна тобою…». 

Стихи Пушкина о любви и дружбе. 

1  

8 6 Петербургская поэма А.С.Пушкина «Медный всадник». Человек 

и история в поэме. Тема «маленького человека» в произведении. 

1  

9 7 Урок-семинар «Евгений Онегин» - самое задушевное 

произведение А.С.Пушкина» (В.Г.Белинский»). 

Повторение романа «Евгений Онегин». 

1  

М. Ю. Лермонтов 5  

10 1 «…это…русский поэт с Ивана Великого» (В.Г.Белинский). 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 

лирики. Романтизм и реализм в творчестве поэта. «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия…) 

1  

11 2 Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ стих-ий 

«Валерик», «Сон», «Завещание». 

1  

12 3 Мотивы свободы и гордого одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Как часто, пёстрою толпою окружён…», 

«Выхожу один я на дорогу…». 

1  

13 4 М.Ю.Лермонтов о роли поэта и поэзии в жизни общества. 

«Дума», «О, полно извинять разврат», «Пускай поэта обвиняет», 

«Я не для ангелов и рая», «Не верь себе», «Кинжал», «Пророк». 

1  

14 5 Урок – семинар «Целая…жизнь была только цепь грустных 

и неудачных противоречий сердцу или рассудку». 

Повторение романа «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова. 

1  

Н. В. Гоголь 3 ч  

15 1 «Отец русской реалистической прозы» (В.Г.Белинский). 

Н.В.Гоголь. (Очерк жизни и творчества писателя с обобщением 

ранее изученного). 

1  

16 2 «Петербургские повести» Гоголя. «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Анализ эпизода. Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести «Невский проспект». 

1  

17 3 Урок – конференция «Мне хочется…показать хотя бы с 

одного боку всю Русь» (Н.В.Гоголь). 

Повторение поэмы «Мёртвые души». 

1  

Литература второй половины 19 века.   

И.А.Гончаров 8  

18 1 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество писателя. Роман «Обломов». 

Особенности композиции романа. Его социальная и 

нравственная проблематика. Судьба поколения, ищущего своё 

место в обществе и истории – главная тема романа. 

1  

19 2 Петербургская «обломовщина» в романе. Один день из жизни 

И.И.Обломова. 

1  



20 3 Практическое занятие. 

«Мы все родом из детства». 

Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении (анализ главы). 

1  

21 4 Приём антитезы в романе. Обломов и Штольц (сравнительная 

хар-ка). 

1  

22 5 «Необыкновенное мастерство Гончарова рисовать женские 

характеры» (В.Г.Белинский). Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. 

1  

23 6 Тема любви в романе. Обломов и Ольга Ильинская. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

1  

24 7 Урок – семинар по статье Н.А.Добролюбова «Что такое 

обломовщина?» 

1  

25 8 Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов». 1  

Ф. И. Тютчев 1  

26 1 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Единство мира и 

философия природы в стих-ях “Silentium!”, «Не то, что мните 

вы природа…», «Ещё земли печален вид…», «Как хорошо ты, о 

море ночное…».  

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой» в лирике 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К.Б.» («Я 

встретил вас…»), «Последняя любовь». 

1  

А. А. Фет 1  

27 1 «Стихи пленительные Фета». 

А.А.Фет. Жизнь и творчество поэта. Жизнеутверждающее 

начало в лирике о природе. «Ещё майская ночь…», «Это утро, 

радость эта…», «Заря прощается с землёю…», «Летний вечер 

тих и ясен…» 

Любовная лирика Фета. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Певице». 

 

1  

А. Н. Островский 8 ч  

28  

1 
«Колумб Замоскворечья» А.Н.Островский. Очерк жизни и 

творчества драматурга. «Свои люди – сочтёмся» - первый 

литературный успех писателя. 

1  

29 2 Драма «Гроза». История создания, система образов, приёмы 

раскрытия характеров героев. Основной конфликт и 

расстановка действующих лиц в пьесе. 

1  

30 3 «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе». 

Быт и нравы «тёмного царства». 

1  

31 4 «Молодое поколение» в пьесе Островского и его 

противостояние «тёмному царству». 

1  

32 5 Образ Катерины и её внутренний конфликт. Протест Катерины 

против «тёмного царства». 

1  

33 6 Практическое занятие. 

Роль художественной детали в пьесе Островского «Гроза». 

1  

34 7  Урок-семинар по статье Н.А.Добролюбова «Луч света в 

тёмном царстве». 

1  

35 8 Сочинение по пьесе «Гроза» А.Н.Островского. 1  

И. С. Тургенев 9 ч  

36 1 «Вся моя биография – в моих сочинениях».  

И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества писателя. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе. 

1  

37 2 И.С.Тургенев – создатель русского романа. Роман «Отцы и 

дети». Творческая история, идейно-художественное 

1  



своеобразие. Споры вокруг романа. 

38 3 Базаров – человек нового поколения (знакомство с Базаровым; 

противоречивость обрисовки как отражение сложности хар-ра; 

контрастность) 

1  

39 4 Е.Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные 

разногласия героев. Эстетические и нравственные принципы 

Базарова и братьев Кирсановых 

1  

40 5 Базаров и его родители. 1  

41 6 Испытание любовью. Победа и поражение Базарова. 1  

42 7 Практическое занятие. 

Художественная сила последних сцен романа «Отцы и дети». 

(Анализ главы 27 и эпилога). 

1  

43 8 Сочинение по роману «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 1  

44 9 Сочинение по роману «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 1  

А. К. Толстой 1  

45 1 А. К. Толстой. Жизнь и творчество поэта. Фольклорные, 

романтические и исторические черты лирики Толстого в стих-

ях «Против течения…», «Государь ты наш батюшка…». 

Любовная лирика. «Средь шумного бала, случайно…», 

«Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Острою секирой 

ранена берёза…». Романсы на стихи А. К. Толстого. 

1  

Н. С. Лесков 3  

46 1 Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества писателя. 

Художественный мир произведений Лескова. 

1  

47 2 «Очарованный странник». Сюжет и композиция повести. 1  

48 3 Художественное своеобразие повести Лескова. Фольклорное 

начало в повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). 

 

«Мне за народ помереть хочется». 

Иван Флягин – русский национальный характер. 

1  

Н. А. Некрасов 9  

49 1 Н.А.Некрасов – поэт «мести и печали». 

Очерк жизни и творчества с обобщением ранее изученных 

произведений. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по 

улице тёмной…», «Элегия». 

1  

50 2 Поэтическое творчество как служение народу в лирике 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Музе», « Поэт и 

Гражданин», «Блажен незлобливый поэт», «О Муза! Я у двери 

гроба…» 

1  

51 3 Тема любви в лирике Некрасова, её психологизм и бытовая 

конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Тройка», «Внимая ужасам войны…» 

1  

52 4 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Жанр, композиция, 

сюжет и проблематика поэмы. 

1  

53 5 Жизнь народа и образы крестьян (анализ «Пролога», «Сельской 

ярмонки». 

1  

54 6 Развенчание «счастья» богатых. Сатира на барскую жизнь в 

поэме. 

1  

55 7 Тема женской доли в поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны. 

Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». (Работа в группах). 

1  



56 8 «Ты и забитая, ты и всесильная, матушка Русь». 

Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

1  

57 9 Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 1  

М. Е. Салтыков-Щедрин 3  

58 1 «Я писатель, в этом моё призвание». 

М.Е.Салтыков – Щедрин. Очерк жизни и творчества с 

обобщением ранее изученного.  

«История одного города». Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. 

1  

59 2 Собирательные образы градоначальников и «глупцев». Тема 

народа и власти. Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. Своеобразие сатиры писателя. 

1  

60 3 Контрольная работа  2 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

1  

Ф. М. Достоевский 10 ч  

61 1 «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения». 

Ф.М.Достоевский – мыслитель, художник и человек. Очерк 

жизни и творчества писателя. Идейные и эстетические взгляды 

Достоевского. 

1  

62 2 История создания социально – психологического романа 

«Преступление и наказание». Особенности сюжета и 

композиции, своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. 

1  

63 3 «Петербург – символ духа неволи» в романе Ф.М.Достоевского. 1  

64 4 «Маленький человек» в романе. Родион Раскольников в мире 

униженных и оскорблённых. Путь к преступлению. 

1  

65 5 «Виновники скрытых преступлений». Деловые люди на 

страницах романа. 

1  

66 6 Практическое занятие. 

«Разрешение крови по совести». 

 Теория Раскольникова. 

1  

67 7 «Я себя убил, а не старушонку». 

 Наказание за преступление, крушение теории Родиона 

Раскольникова. 

1  

68 8 «Их воскресила любовь». 

Возрождение души «погибшего» человека. Финал романа. 

 

1  

69 9 Р. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1  

70 10 Р. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1  

Л. Н. Толстой  18 ч  

71 1 «Толстой – это целый мир» (М.Горький).  

Л.Н Толстой. Очерк жизни и творчества писателя. Нравственная 

чистота писательского взгляда на мир и человека. 

1  

72 2 «Глубокая и трезвая правда» войны в «Севастопольских 

рассказах» Толстого. 

1  

73 3 Роман-эпопея «война и мир». История создания, идейно-

художественное своеобразие романа. Сюжет, композиция, 

главные художественные образы. 

1  

74 4 «Вечер Анны Павловны был пущен…» 

«Высший свет» в романе Толстого. (Анализ сцен из 1 тома , 1 

1  



части) 

75 5 «Да здравствует весь мир!» 

В доме Ростовых, в имении Болконских. (Усвоение содержания 

прочитанных глав. Анализ эпизодов «именины у Ростовых», «в 

имении Болконских Лысые горы»). 

1  

76 6 Урок-семинар. 

«И смерть, и ад со всех сторон». 

Изображение войны 1805-1807г.г. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. 

1  

77 7 «Надо жить, надо любить, надо верить». 

Мирная жизнь героев романа. (Усвоение содержания 2 тома) 

1  

78 8 Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие». Изображение начала Отечественной войны 

1812 года. 

1  

79 9 «Не время рассуждать: война в России». 

Бородинское сражение в жизни России и в жизни героев. 

1  

80 10 Пожар Москвы. Пьер в осаждённом городе. 1  

81 11 «Дубина народной войны поднялась со всею своею 

грозною…силой». 

Изображение партизанской войны в романе. 

1  

82 12 Пьер в плену. Встреча с Платоном Каратаевым. Путь к истине. 1  

83 13 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Образы 

Кутузова и Наполеона. Сравнительная характеристика. 

Толстовский идеал «простоты, добра и правды» 

 

1  

84 14 «Люди – братья». Этапы духовных исканий Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

1  

85 15 «Сущность её жизни – любовь». Образ Наташи Ростовой в 

романе «Война и мир». 

1  

86 16 Женские образы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 1  

87 17 Р. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 1  

88 18 Р. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 1  

А. П. Чехов 10 ч  

89 1 «Над чем смеётся Антоша Чехонте». 

А.П.Чехов. Очерк жизни и творчества. Проблематика ранних 

рассказов писателя. 

1  

90 2 Урок-семинар. 

«Его врагом была пошлость». 

Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

1  

91 3 Проблематика и поэтика рассказов 90-ых годов. «Студент», 

«Дама с собачкой» 

1  

92 4 Тема гибели человеческой души в рассказе «Ионыч». Духовная 

деградация героя рассказа 

1  

93 5 «Пусть на сцене всё будет…как в жизни». 

Особенности драматургии Чехова (лекция). 

«Вишнёвый сад». История создания, жанр, система образов. 

1  

94 6 Старые хозяева вишнёвого сада. Уходят навсегда? 1  

95 7 Разрушение дворянского гнезда. Лопахин как новый хозяин 

вишнёвого сада. 

1  

96 8 Тема будущего в пьесе «Вишнёвый сад». 1  

97 9 Символ сада в комедии. «Вишнёвый сад» - пьеса о прошлом, 

настоящем и будущем России.  

1  



98 10 Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 1  

Из литературы народов России 2 ч  

99 1 В. Ч. К.Хетагуров. Очерк жизни и творчества. Сборник 

«Осетинская лира». Изображение тяжёлой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 

художественной образности поэта. 

1  

100 2 Промежуточная аттестация. Контрольная работа по русской 

литературе XIX века 

1  

Из зарубежной литературы. 3 ч  

101 1 Основные тенденции в развитии литературы второй половины 

19 века. Обзор зарубежной литературы. (Лекция.) 

1  

102 

103 

2-3 Читательская конференция по произведениям: 

Г. де Мопассан. Слово о писателе. Новелла «Ожерелье». Сюжет 

и композиция. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. 

 

Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом». Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в 

драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном 

доме». 

А.Рембо. «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 

норм, сковывающих свободу художника. 

 

2  

Обобщение и повторение 2  

104 1 Итоговый урок по курсу литературы 10 класса 1  

105 2 Программа летнего чтения 1  

 

                                                                                          

 

 

 

Приложение 
Входная контрольная работа по литературе в 10 классе. 

Вариант 1 

Задание 1 

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!? 

1. «Арион» 

2. «Во глубине сибирских руд» 

3. «К Чаадаеву» 

4. «Дар напрасный, дар случайный» 

 

Задание 2 

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

1. О Гориче 

2. О Репетилове 

3. О Скалозубе 

4. О Загорецком 



 

Задание 3 

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

князя Игоря? 

1. Лунное затмение 

2. Солнечное затмение 

3. Наводнение 

4. Засуха. 

 

Задание 4 

К какой теме относятся следующие стихотворения А. Пушкина: «К Чаадаеву», «Вольность», 

«Деревня»? 

1.  К теме поэта и поэзии 

2. К теме свободы 

3. К теме дружбы 

4. К теме природы 

 

Задание 5 

Когда А. Пушкин находился в Южной ссылке? 

1. 1820-1824гг. 

2. 1824-1826гг. 

3. 1817-1820гг. 

 

Задание 6 

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

1. М.Ю. Лермонтов 

2. А.С. Пушкин 

3. Н.А. Некрасов 

 

Задание 7 

Что лежит в основе стихотворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны»? 

____________________________________________________  

 

Задание 8 

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 

Задание 9 

Соотнесите литературные направления и писателей: 

А- М.В.Ломоносов 1.  романтизм 

Б -В.А.Жуковский 2. классицизм 

В -  А.С.Пушкин (ранний период) 3. сентиментализм 

Г -  М.Ю. Лермонтов (ранний период) 

Д–  Д.И.Фонвизин 

Е-  Г.Р.Державин 

Ж-  Н.М.Карамзин 

Задание 10  

Напишите развернутый ответ (не менее 8-10 предложений)  на следующий вопрос:  «Что мне 

даёт чтение русской классической литературы?». Свой ответ аргументируйте, опираясь на 

конкретное произведение. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

_____________________________________________________________________________ 

   Входная контрольная работа по литературе в 10 классе. 

Вариант 2 

Задание 1 

Из какого стихотворения А.С. Пушкина следующие слова? 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман. 

1. «К Чаадаеву» 

2. «Вольность» 

3. «Деревня» 

 

Задание 2 

Кто из героев комедии А.  Грибоедова  говорит: 

«Подписано, так с плеч долой» 

1. Чацкий 

2. Скалозуб 

3. Фамусов 

 

Задание 3 

В  каком эпизоде  «Слова о полку Игореве» выразилась основная идея произведения? 

1. Плач Ярославны 

2. «Золотое слово» Святослава 

3. Речь Всеволода 

 

Задание 4 

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

нерукотворный», «Эхо», «Поэту»? 

1. К теме поэта и поэзии 

2. Вольнолюбивая лирика 

3. Любовная лирика 

4. Тема одиночества. 

 

Задание 5 

Когда А. С. Пушкин находился в ссылке в Михайловском? 

1. 1820-1824 

2. 1824-1826 

3. 1817-1820 



 

Задание 6 

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

1. «Шинель» 

2. «Нос» 

3. «Мертвые души» 

4. «Хамелеон» 

 

Задание 7 

Назовите жанр произведений: «Недоросль», «Ревизор», «Горе от ума». 

 

______________________________________________________________  

 

Задание 8 

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, возвышенных героических и нравственных 

идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. 

А- классицизм;       Б-сентиментализм;          В- романтизм 

 

Задание 9  

Соотнесите авторов , произведения и их жанры: 

А.С.Грибоедов                          «Мёртвые души»                                       комедия                                 

А.С. Пушкин                             «Герой нашего времени»                          роман в стихах 

 М.Ю. Лермонтов                      «Горе от ума»                                            поэма 

Н.В.Гоголь                                 «Евгений Онегин»                                    философско-психологиче- 

                                                                                                                     ский роман 

Задание 10   Напишите развернутый ответ (не менее 8-10 предложений)  на следующий вопрос:  

«Что мне даёт чтение русской классической литературы?». Свой ответ аргументируйте, 

опираясь на конкретное произведение. 

 

 

 

Почему не оправдались надежды Чацкого на взаимность Софьи? (По комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»)        
 

 

Входной тест по литературе, 10 класс 

Вариант первый  

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: 

классицизм баллада, исторический  роман, новелла 

сентиментализм ода, басня, комедия, трагедия 

романтизм элегия, роман в письмах , повесть 

 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 

А- М.В.Ломоносов 1.  романтизм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Б -В.А.Жуковский 2. классицизм 

В -  А.С.Пушкин (ранний период) 3. сентиментализм 

Г -  М.Ю. Лермонтов (ранний период) 

Д–  Д.И.Фонвизин 

Е-  Г.Р.Державин 

Ж-  Н.М.Карамзин 

 

4. Соотнесите авторов , произведения и их жанры: 

 

А.С.Грибоедов                          «Мёртвые души»                                       комедия                                 

А.С. Пушкин                             «Герой нашего времени»                          роман в стихах 

 М.Ю. Лермонтов                      «Горе от ума»                                            поэма 

Н.В.Гоголь                                 «Евгений Онегин»                                    философски-психологиче- 

                                                                                                                     ский роман 

 

5. 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. 

Сперва взаимной разнотой 

Они друг другу были скучны; 

Потом понравились; потом 

Съезжались каждый день верхом 

И скоро стали неразлучны. 

А- Чацкий и Молчалин;     Б- Чичиков и Ноздрёв,   В- Онегин и Ленский,    Г- Печорин и Грушницкий 

 

6. 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; из 

горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший 

свет жизни». 

А- Грушницкому;   Б- Печорину;     В – Максиму Максимычу;  Г- Вуличу. 

 

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

чтобызаложить их в банке в качестве живых до новой переписи населения и получить 

значительное состояние? 

 

А—Ноздрёв      Б- Собакевич         Г- Манилов             Д- Чичиков 

 

8. Напишите развернутый ответ (не менее 8-10 предложений)  на следующий вопрос:  «Что мне 

даёт чтение русской классической литературы?». Свой ответ аргументируйте, опираясь на 

конкретное произведение. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Литература, 10 класс 

Контрольная работа  2 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА(Часть 2) 

Тесты 

1. Годы жизни Ивана Александровича Гончарова : 



а) 1812 — 1891           б) 1823 - 1886                    в) 1826 - 1889 

2. Роман И.А. Гончарова «Обломов» вышел в свет  

а) в 1858 году отдельным изданием;                 б) в 1852 году в «Литературной газете»; 

в) в 1860 году в журнале «Современник»;        г) в 1859 году в журнале «Отечественные записки». 

3. Роман начинается с  

а) подробного описания образа жизни Обломова;         б) посещения Обломова приятелями; 

в) сообщения о заемном письме;                                      г) встречи со Штольцем. 

4. Испытания любовью Обломов не выдержал, так как считал 

 а) любовь – это вообще ерунда;             б) к сближению с женщинами ведут большие хлопоты; 

 в) главное в любви – это материальная составляющая;  г) он не должен опускаться до любви к женщине. 

5. Обломовка для Обломова  – это  

 а) символ любви к природе;                         б) символ деревенской жизни; 

 в) символ барства и праздности;                 г) символ безмятежного существования. 

6. «Обломовщина» - это          а) пассивный образ жизни;                   б) система взглядов на общество; 

                                     в) принадлежность к светскому обществу;         г) активный образ жизни. 

7. Годы жизни Александра Николаевича Островского: 

а) 1812 — 1891         б) 1823 - 1886                 в) 1826 - 1889 

8. «Гроза»  Островского – это        а) комедия         б) драма               в) трагедия              г) трагикомедия 

 9. Действие происходит в городе 

  а) Торжке         б) Твери               в) Калязине             г) Калинове 

10. У Дикого     а) два сына       б)  дочери-подростки           в) сын и замужняя дочь             г) один сын 

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

  а) Гроза нам в наказание посылается              б) Гроза – это электричество 

  в) Гроза – это божья кара                  г) Гроза – это напоминание о божьем величии 

12. Катерина, не выдержав душевных мук, призналась в супружеской измене и 

  а) повесилась            б) бросилась в Волгу              в) подожгла дом и сгорела сама        г) выпила яду                                         

13.Проблема, которую ставит автор  в пьесе « Бесприданница»: 

а) Проблема социального неравенства;       б) Проблема образования; 

в) Проблема человечески взаимоотношений, где каждый имеет «свою цену»;     г) Проблема власти. 

14. Кто из перечисленных героев не является действующим лицом пьесы « Бесприданница»:  

а Робинзон                 б) Иван              в) Кудряш                                         г) Гаврило 

15. К какому жанру относится «История одного города»  М.Е.Салтыкова - Щедрина? 

 А) повесть     Б)  исторический роман     В)   сатирический роман     Г)  легенда 

16. Как называет летописец древний народ, от которого пошли жители города? 

А) моржееды    Б) губошлепы   В) лукоеды  Г) головотяпы 

17. Какай период  времени описывается в произведении? 

А) до нашей эры,    Б) начало нашей эры,          В) 18-19 века,   Г) 17-18 века 

                                                                                                      « Бесприданница» 

18. Соотнесите речевую характеристику героя с его фамилией ( 4б.) 

А. Блестящий барин лет 30-ти. Живет с размахом. Не 

знает слова «жаль». 

1. Кнуров 

Б. Небогатый чиновник, хвастун, выскочка 2. Карандышев 

В. Очень молодой человек, представитель богатой 

торговой фирмы, по костюму европеец. 

      3.    Паратов. 

Г. Пожилой человек, крупный делец, с  громадным 

состоянием. 

    4.      Вожеватов 

19. Соотнесите композиционные части с элементами сюжета ( 4б.) 

А. завязка 1. Прозрение и гибель Ларисы. 

Б. развитие действия 

 

2. Приезд Паратова. Он  узнает, что Лариса выходит замуж и 

решает отомстить. 

В. кульминация 3. Встреча Ларисы с Паратовым, ссора Ларисы  с Карандышевым. 

Г. развязка 4.Обед у Карандышева. Бегство Ларисы  с Паратовым.  
Всего 25 б.     25  -   100% 

1 – 17 =  по 1 б.  

18, 19     по 4 б. 

Литература, 10 класс 

Контрольная работа  2 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА(Часть 2) 
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18. Соотнесите речевую характеристику героя с его фамилией ( 4б.) 

А. Блестящий барин лет 30-ти. Живет с размахом. Не 

знает слова «жаль». 

1. Кнуров 

Б. Небогатый чиновник, хвастун, выскочка 2. Карандышев 

В. Очень молодой человек, представитель богатой 
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Г. Пожилой человек, крупный делец, с  громадным 

состоянием. 

    4.      Вожеватов 

19. Соотнесите композиционные части с элементами сюжета ( 4б.) 

А. завязка 1. Прозрение и гибель Ларисы. 

Б. развитие действия 

 

2. Приезд Паратова. Он  узнает, что Лариса выходит замуж и 

решает отомстить. 

В. кульминация 3. Встреча Ларисы с Паратовым, ссора Ларисы  с Карандышевым. 

Г. развязка 4.Обед у Карандышева. Бегство Ларисы  с Паратовым.  
Всего 25 б.     25  -   100% 

1 – 17 =  по 1 б.  

18, 19     по 4 б. 

                               
Вариант второй      

1.  

 



  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Пояснительная записка к экзаменационным материалам по литературе 10 класс 
        

Цель работы: определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса 

литературы учащимися 10 классов. 

                     

             Экзаменационная работа, составленная в виде тестов, содержит вопросы для проверки 

знаний учащихся по всем разделам литературы в 10 классе.  

Каждый из 3 вариантов состоит из 25 вопросов. 22 вопроса с вариантом ответа и 3 с краткой 

записью.  

                      Все задания составлены  согласно действующей программе по литературе.  

 

Время выполнения работы: 45 минут 

Критерии оценивания работы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

 
Максимальное количество баллов - 28  

оценка“5” ставится, если обучающий набрал –   28 - 27 балла 

оценка“4” ставится, если обучающий набрал –   26 - 21  баллов 

оценка“3” ставится, если обучающий набрал –   20 - 14 баллов 

оценка“2” ставится, если обучающий набрал –   13 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по литературе 

10 класс 

Вариант №1 

 
1. Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй 
половины 19 века ? 

А) сентиментализм 
Б) романтизм 
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. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от русских народных 
сказок? 



А) использование сатирических приемов 
Б) в трактовке характеров героев 

      В) зло в финале сказки наказывается не всегда 

13. Сатира — это 
А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово 

или выражение употребляется в значении, противоположном общепринятому 
Б) один из видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка 

      В) один из видов комического, изображение каких-либо недостатков, порока 
человека     
           или общества 
14. Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежит 
      А) «Господа Головлёвы»   Б) «История одного города»   В) «Накануне».  

15. Определите жанр произведения Н. С. Лескова «Очарованный странник»: 
А)очерк     Б) сказание      В)рассказ       Г) повесть 

16. В чем состоит своеобразие народности Н. А. Некрасова ? 
  А) в изображении проблем и чаяний народа 
Б) в идее свержения крепостничества, в постановке вопросов общенародной 
значимости и разрешении их в интересах народа, в вере в талант народа 

В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов. 

 17. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 
принадлежат слова, выражающие позицию автора: «И кто меня тут судьей 
поставил, кому жить, кому не жить...» ? 

А) Соне   Б) Катерине Ивановне   В) Авдотье Романовне 

 18. Как Ф. М. Достоевский отвечает на поставленный им самим в романе 
«Преступление и наказание» вопрос: «Согласитесь ли вы быть архитектором здания 
судьбы человеческой с целью осчастливить людей, . при условии. Что для этого 
необходимо замучить всего лишь одно человеческое существо...»? 

А) да     Б) нет 
 

 19. В чём состоит своеобразие жанра романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание» 
       А) социально-бытовой   Б) авантюрный   В) любовный   Г) психологический. 

 20. Что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» считает нормой отношения русских 
людей к поверженным врагам ? 

А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова 
      Б) великодушие Кутузова («...теперь их и пожалеть можно...») 

  21. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого? 
      А) гениальная личность способна повести за собой массы  
      Б) народ — главная движущая сила истории  
      В) фатум, высшая сила, определяет ход истории 
  22. В чём состоит смысл заглавия романа 
      А) «война» и «мир» - антонимы, отображающие основной принцип построения 
системы образов в романе 
      Б) название – изображение сцен войны 1812 года и мирной жизни. 
   

 
(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 

23. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное 
Ф.И.Тютчевым «безмолвно, как звёзды в ночи»? 
24. Каким термином в литературоведении обозначается приём изображения персонажа, 
с троящийся на описании его внешности «глаза его были глубокими и бездонными, 
чувственные губы, широкий лоб – всё говорило о неординарном внутреннем мире». 
25. Как называется художественное преувеличение, например в комедии «Ревизор» 
Н.В.Гоголя «Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». 
  

 

 
 

 

 

 



Промежуточная аттестация по литературе 

10 класс 

Вариант №2 

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.Главным оружием Салтыкова-Щедрина является 

    А) реальное изображение действительности   Б) смех   В) яркое изображение 

характеров 



13. Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский 

«Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»  В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»   Г)романтический герой 

14. Эзопов язык — это 
А) иносказание   Б) художественное сравнение   В) художественное преувеличение 

15.Перу  Н.С.Лескова не принадлежит 
     А) «Очарованный странник»   Б) «Тупейный художник»   В) «После бала» 
 
16.В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки» 
     А) «Коробейники»   Б) «Русские женщины»   В) «Кому на Руси жить хорошо». 
 
 17. Какой основной принцип лёг в основу теории Раскольн7икова в романе 

Достоевского            

       «Преступление и наказание»? 

       А) гуманность – антигуманность   

       Б) способность при необходимости совершить преступление   

       В) талантливость – бездарность  

       Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право имеющих». 

 18. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 

       А) приобретение денег  Б) освобождение всех должников от старухи  В) проверка 

теории. 

 19. С какого момента начинается наказание Раскольникова 

        А) до убийства  Б) после убийства  В) на каторге 
 20. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (найдите лишнее) 
       А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие 
       Б) патриотизм, боль за судьбу Родины 
       В) интриганство, светское злоязычие 
       Г) паразитизм и праздность. 

 21. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 

году? 

       А) приобрести опыт боевых действий 

       Б) оставить наскучивший высший свет 

       В) найти свой «Тулон»  и прославиться 

       Г) продвинуться по службе. 

 22. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера 

       А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично 

       Б) Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции. 

 

(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 

23. При помощи какого приёма  охарактеризовано отношение к деду его близких в 

поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Любили деда, холили, /Теперь в глаза 

плюют». 

24. В словосочетании «Сладость  тайных мук» А.А.Фет соединяет противоположные и, 

казалось бы, несовместимые переживания. Каким термином обозначается такое 

соединение несоединимого? 

25. Как называется стилистический приём, состоящий в перестановке слов местами: 

«согнать ладью живую»? 

 

 

 



Промежуточная аттестация по литературе 

10 класс 

Вариант №3 

1. 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. 

    2. 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. 

    3. В своём творчестве  Гончаров впервые ставит проблему 

             А) чести и долга 

             Б) цели и смысла жизни 

             В) необходимости объединения лучших сторон дворянской культуры и 

буржуазной       целеустремлённости. 

   4. Кто из героев романа «Обломов» бросает вызов современности? 

А) Обломов     Б) Штольц В) Ольга Ильинская      Г) Пшеницына 

    5. Укажите, кем является герой романа Гончарова «Обломов»  

        А) жертвой дурного воспитания 

        Б) человеком, лишённым необходимых для человечества  качеств  

        В) человеком, не нашедшим применения своим дарованиям  

        Г) символом вырождения русского дворянства. 

   6. Высшим критерием художественности А.Н.Островский полагал реализм и 

народность. Как надо понимать «народность» 

        А) особое свойство литературных произведений, в которых автор 

воспроизводит в  их  художественном мире национальные идеалы, национальный 

характер, жизнь        народа 

        Б) литературные произведения, рассказывающие о жизни народа.  

   7. Определите завязку в драме «Гроза» 

       А) разговор Кулигина и Кудряша     Б) гибель Катерины     В) монолог 

Катерины   перед смертью. 

   8. Кто из русских критиков назвал Катерину «лучом света в тёмном 

царстве» 

       А) Н,Г,Чернышевский   Б) В,Г,Белинский   В) И,А,Гончаров   Г) 

Н.А.Добролюбов 

   9.В чём состоит своеобразие композиции романа И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» 

       А) в основу положен принцип зеркальности    

       Б)  роман построен по принципу цикличности (повторяемости)   

   10. Базаров отрицает всё, кроме 

       А) искусство и поэзия   Б) любовь   В) наука и медицина   Г) русский народ  



   11. Какова роль сна Базарова накануне дуэли?  

       А) углубить представление о герое   Б) подчеркнуть бессмысленность 

поединка        В) предсказать будущее. 

   12.Какие герои сказок Салтыкова-Щедрина нетипичны для народных сказок 

        А) медведь   Б) пискарь   В) заяц   Г) лисица 

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

дрожащая или право имею»? 

А)Соня Мармеладова   В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин    Г)Лебезятников 

   14. Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек 

в футляре» А.П.Чехова. 

А)география     В)словесность 

Б)греческий язык    Г)закон Божий 

   15. Любимый эпический  жанр Н.С.Лескова  

         А) роман   Б) новелла   В) сказ   Г) рассказ  

   16. Какое произведение не принадлежит перу Некрасова 

         А) «Мороз. Красный нос»                    Б) «Русские женщины»   

           В) «Кому на Руси жить хорошо»        Г) «Обрыв» 

   17. Назовите основной принцип построения системы образов в романе 

Ф.М.Достоевского «Преступление и   наказание» 

         А) двойничество  Б) антитеза   В) в центре – Раскольников, соединяющий свою 

семью и  Мармеладовых. 

   18. Что несёт миру теория Раскольникова 

         А) индивидуализм и преступную теорию вседозволенности 

         Б) освобождение от моральной зависимости 

         В) освобождение от социального гнёта личности 

         Г) разрешение социальных противоречий в обществе 

   19. Почему Раскольников наносит удар обухом, а не лезвием топора? 

         А) в волнении не рассчитал удар 

         Б) из-за неординарности характера 

         В) действие символично – Раскольников наносит удар и самому себе. 

   20. Какой временной период охватывает роман Л.Н.Толстого «Война и мир» 

         А) война 1812 года  Б) 1812-1825   В) 1805 – 1812. 

   21. Какие чувства проявились в Наташе Ростовой  в минуты отъезда из горящей 

Москвы 

      А) наивность и беспечность, Б) истинный патриотизм  В) желание жить одним днём. 

   22. Какое из событий 1812 года не явилось эпизодом романа Толстого 

         А) Бородинское сражение  Б) Аустерлицкое   В) Шенграбенское   Г) Тарутинское 

 

(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 

23. Какой троп используется в реплике Раскольникова: «Ведь вы добрый человек, я 

знаю…». 

24. Какой вид тропа использован для изображения отдалённого боя «Кипело что-то в 

дыму». 

25. Каким понятием обозначается в литературоведении значимый, специально 

выделенный элемент материального мира, предметная подробность, позволяющая 

охарактеризовать героя, например, верёвка, которой привязали мужика к дереву в 

сказке Салтыкова-Щедрина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к заданиям по литературе 10 класс 

 
№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Г В А 

2 Б Г Б 

3 В А В 

4 Б Б А 

5 В Б Г 

6 А Г А 

7 А Б А 

8 Б А Г 

9 А В Б 

10 Б Г В 

11 А А Б 

12 А Б Б 

13 В В В 

14 В А Б 

15 Б В В 

16 Б Б Г 

17 А Г А 

18 Б В А 

19 Г Б В 

20 Б Б В 

21 Б В Б 

22 А А Г 

23 Сравнение Антитеза Эпитет 

24 Портрет Оксюморон Метафора 

25 Гипербола Инверсия Деталь 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


