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Рабочая программа по предмету « Литература» для 10-11 классов средней школы 
составлена в соответствии с требованиями содержания полного среднего образования и 
новых требований к результатам основного общего образования, в соответствии с ФГОС 
ООО, с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования ( одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

УМК:. Зинин С.А., Сахаров В.И., В.А.Чалмаев
Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень, в 2 ч.,-4-е изд., - М.: ООО «Русское 
слово- учебник», 2017. -  280 с. (ФГОС Инновационная школа)

Чалмаев В. А., Зинин С. А, Литература. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. -  13-е изд. - М.: 
«Русское слово - учебник», 2017. -  456 с. Ч. 2 / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. -  13-е изд. - М.: 

(ФГОС Инновационная школа)
Учебники по литературе для 10-11 классов общеобразовательных организаций 

подготовлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования, направлены на достижение важнейших 
личностных, метапредметных и предметных результатов, названных в стандарте.

Рабочая программа разработана по данному предмету на срок действия основной 
образовательной программы среднего общего образования-2 года.

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 
школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации 
данной идеи является принципиально новое осмысление результатов образовательной 
деятельности: освоение учебного предметного материала соотнесено с личностными и 
метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 
примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 
компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 
знаний о литературе.
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 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 чтения произведений русской, родной (региональной) и 
мировой литературы;
-  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;

Пояснительная записка
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формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (от
веты на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

-  овладение умением определять стратегию своего чтения;
-  овладение умением делать читательский выбор;

 ̂ -  формирование умения использовать в читательской, учебной и исследователь
ской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, вирту
альных;

— овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой дея
тельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);

— знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной класси
кой, современным литературным процессом;

— знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология и др.).

Общая характеристика учебного предмета 
В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала 

курс построен на историко-литературной основе, что предполагает следование хроно
логии литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен 
их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований. 
Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по лите
ратуре, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ре
сурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе.

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения лите
ратуры как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 
настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, 
при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная чи
тательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь пони
мается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их вос
приятие и анализ, оценка и интерпретация.

Принцип формирования историзма восприятия литературы осуществлен истори
ко-хронологическим изучением. Для реализации задач литературного образования изу
чение историко-литературного материала предполагает следование хронологии литера
турного процесса, и опираться на концепцию систематического и планомерного озна
комления учащихся с русской литературой XIX века. Выбор писательских имен и про
изведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, мас
штабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума 
содержания образовательной программы по литературе.

Применительно к русской литературе XIX века наиболее широко освещен лите
ратурный процесс второй половины столетия (творчество А. Н. Островского, И. А. 
Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 
Литература первой половины XIX века представлена в начале курса обзором творче
ства ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим материал 9 класса, в 
котором были заложены основы историко-литературного курса. Существенно пере
осмыслена историко-литературная канва курса литературы XX века, призванная рас
ширить знания читателя-школьника в области литературного краеведения, воздать 
должное писателям так называемого «второго ряда».

Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в 
межпредметных связях с уроками истории (при изучении обзорных тем общественно- 
политической ситуации в стране в отдельные периоды), изобразительного искусства и 
музыки (при использовании наглядно-иллюстративных методов преподавания литера
туры); мировой художественной культуры (при изучении быта русского дворянства 
XIX века) и т.д.
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магическое планирование при изучении творчества А.Н.Остповского 
•А.Гончарова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.

практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом 
включены следующие; составление речевых, цитатных характеристик героев, хроноло
гических таблиц, словарей персоналиев, подготовка эскизов театральных афиш, про
грамм и др.

Уроки контроля представлены рядом зачетных уроков, на которых предполагается 
использование тестов (мини-тест, экспресс-тест, цифровой, по типу ЕГЭ, с разверну
тым ответом), что будет способствовать подготовке учащихся к экзамену в форме ЕГЭ, 
например, развивать умения работать с различными типами тестовых заданий, умени
ем отвечать на проблемные вопросы, анализировать произведения малых жанров.

В программе 10-11 классов основной корпус теоретико-литературных терминов 
представлен рубрикой «Опорные понятия», сопровождающей каждый из разделов кур
са. В целом программа литературного образования в 10- 11 классах адресована ученику 
современной общеобразовательной школы, человеку XXI века, наследующему духов
ный опыт великой русской культуры.

Деятельность на уроке литературы
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкрет

ных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное 
чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 
сравнительно сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной дея
тельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом.

Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жан

ровородовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в худо
жественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его со
ставляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предмет
ный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы про
изведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания

Самостоятельное чтение
Создание собственного текста

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.
Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение; интерпретации произведения, ми
ни-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, 
мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литерату
ры по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и пре
зентация проекта.

Использование ресурса
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с инфор
мационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, свя
занная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях.
Развитие навыков обращения к справочной литературе.
Месз’о предмета в учебном плане

Рабочая программа рассчитана на 204 часа: 102 часа (3 часа в неделю) в 10 клас
се, 102 часа (3 часа в неделю) в 11 классе



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет
ного учебного предмета, курса

Личностные результаты освоения оеновной образовательной программы:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про
шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об
щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принима
ющего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра
тические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы
ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

9) 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;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче
ского творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо
логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно
сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.



Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм
мы;

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель
ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре
ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре
шать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето
дов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис
точников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техно
логий (далее -  ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур
сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра

тегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна
ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы;
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литера

турного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирова
ние национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож
ностях русского, родного (нерусского) языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произве
дения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письмен
ных высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанро
во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в лите-



ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел
лектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

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

Ученик на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литера

туры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 
проблемы; в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель
ский опыт, а именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содер
жащиеся в нем смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фраг
менты 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 ху
дожественного мира произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности раз
вития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персо
нажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художе
ственном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оцени
вать 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 обусловли
вает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина 
и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, от
крытым или закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или геро
ев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразуме
вается (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, по

нимание 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.

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:

-  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических до
кументов 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 ли
тературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психоло
гией и др.);

-  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче
ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись худо
жественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпрети
руется исходный текст.

Ученик 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 тече

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

ми нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
-  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Содержание учебного предмета, курса

10 класс. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Из литературы первой половины XIX века

А.С. ПУШКИН
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погас

ло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Эле
гия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный. ..», «Подраэюание 
Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Броэюу ли я вдоль улиц шумных...» и 
др. по выбору, поэма «Медный всадник».

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лири
ки. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пущкина 
(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетиче
ское и морально-этичеекое значение пушкинской поэзии.

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 
между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 
стихии и его роль в авторской концепции истории.

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.
Внутрииредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 
Батюшкова в пушкинской поэзии.

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я, Матерь Болсия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В пол
дневный жар в долине Дагестана...»), «Выхоэ/су один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма 
«Демон».



Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 
Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 
дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 
лирики поэта.

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтиче
ский колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных 
мотивов «Демона» с лирикой поэта.

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные ин

терпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубин
штейн и др.).

Н.В. ГОГОЛЬ
Повести: «Невский проспект», «Нос».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиноче

ства и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как прие
мы авторского осмысления абсурдности сушествования человека в пошлом мире. Соедине
ние трагического и комического в судьбе гоголевеких героев.

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные евязи: иллюетрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.).
Литература второй половины XIX века

Введение
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Креетьян- 

ский вопрое» как определяющий фактор идейного противоетояния в обществе. Разногласия
между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, 

их отражение в литературе и журналистике 1850— 1860-х годов. Демократические тенден
ции в развитии руеской культуры, ее обращенность к реалиям еовременной жизни. Разви
тие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова и др. «Некрасовекое» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размеже
вания. Расцвет русекого национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 
Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российекой жизни (проза 
Н.Г. Черныщевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 
второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.

А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди— сочтемся!». Кон

фликт между «старщими» и «младщими», властными и подневольными как основа соци
ально-психологической проблематики комедии. Больщое, Подхалюзин и Тищка — три 
стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 
функция.

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Каба
ниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в 
пьесе. Роль второетепенных и внееценических персонажей в «Грозе». Многозначность 
названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.



Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 
Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпрета
ции пьес А.Н. Островского.

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».
И.А. ГОНЧАРОВ
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.)- Любов
ная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в харак
теристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 
Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 
глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. Добролюбов, 
Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).

Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Оне

гин и Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихо

творения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору.
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». От

ражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 
человека как центральная тема цикла.

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух по
колений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Ниги
лизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 
Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в 
романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл 
его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, 
М.А. Антоновича).

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная вырази
тельность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 
русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психоло
гии» в изображении внутреннего мира героев.

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 
реминисценции в романе «Отцы и дети».

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 
даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Роман «Что делать? » (обзор).
«Что делать?» Н.Г. Черныщевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейщие составляю
щие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» 
в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологи
ческого» романа Н.Г Чернышевского.

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.
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НА. НЕКРАСОВ Стихотворени я: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 
«Блалсен незлобивый поэт...», «Поэт и граэ1сданин», «Русскому писателю», «О погоде», 
«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у  двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые 
люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси лсить хорошо».

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 
форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские моти
вы в некрасовской лирике.

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жиз
ни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 
поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя Утя
тина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, 
дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль встав
ных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 
счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно
композиционное звучание.

Опорные понятия; народность художественного творчества; демократизация поэти
ческого языка.

Внутринредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, 
И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Ф.И. ТЮТЧЕВ
«Пе то, что мните вы, природа...», «Silen-lium!», «Цицерон», «Умом Россию не по

нять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 
.морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «По.чдень», «О, как убийственно мы лю
бим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщен
ность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, 
человек. Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лири
ке. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема 
величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной 
лирики поэта. Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.

Внутринредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы 
и образы в лирике Ф.И. Тютчева.

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни 
и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ. Танеев, СВ. Рахманинов и
др-)-

А.А. ФЕТ
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря проща

ется с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Леэ1сат...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 
согнать ладью э/сивую...» и др. по выбору.

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 
«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 
настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слия
ния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 
А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 
лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 
Фета-художника.
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Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. 
Минаева). Межпредметные связи; П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.

Н.С. ЛЕСКОВ
Повесть «Очарованный странник ».
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, ду
ховная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 
наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 
повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ан

гел», «Леди Макбет Мценского уезда».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина- 

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 
народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской пси
хологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссо
здания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 
гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова- 

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях ху

дожников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки 

«Орел-меценат», «Вяленаявобла», «Либерал».
А.К. ТОЛСТОЙ
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное дви- 
лсенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Госто- 
.мысла до Тшшшева» и др. по выбору учителя.

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтиче
ский колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 
Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 
мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчуж-никовы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Тол

стого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».
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А.Н. ТОЛСТОЙ Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изоб

ражения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 
линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патрио
тизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 
изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отноше
ний «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 
Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 
героев.

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи- 
имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в обра
зах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противо
поставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в исто
рии. Феномен «общей жизни» и образ «Дубины народной войны» в романе. Тихон Щерба
тый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа- 
эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концеп
ция.

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лер
монтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 
«бонапартизма» в произведениях русских классиков.

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живопис
ные портреты А.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Те, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстра
ции к роману «Война и мир» (М. Вашилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 
Шмаринов).

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 
роман «Анна Каренина».

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание ».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петер

бурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 
личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого челове
ка» в романе. Теория Раскольникова и идейные « д в о й н и к и »  героя (Лужин, Свидригай
лов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольни
ков и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего еамораскрытия. Нрав
ственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 
эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 
герои-«двойники».

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 
сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевекого (евангельские 
мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма.

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 
«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 
Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
А.П. ЧЕХОВ Рассказы: «Крыэ1С0вник», «Человек в футляре», «Лама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» лю

дей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пош
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лости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 
анализа как отличительные черты чеховской прозы.

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев- 
«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Слож
ность и неоднозначность авторской позиции в произведении.

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 
деталь.

11 класс Русская литература XX ВЕКА
Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века.
Литература первой половины XX века
И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская 
и психологическая насышенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы; 
«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 
«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового челове
ка со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 
нерушимых ценностей.

М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 
рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Про
тест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести 
«Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. 
Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.

Сочинение по творчеству М.Горького.
А.И. Куприн Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и 

красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отраже
ние духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 
смысл истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных дета
лей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 
эпиграфа в повести, смысл финала.
Л.Н. Андреев. Слово о писателе.
«Устремленность героев к вечным вопросам человеческого бытия Иуда Искариот». 
Переосмысление евангельских сюжетов

Обзор русской поэзии конца XIX -  начала XX века 
В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северя
нин, В, Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ре
нессанс» (обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, ак
меизм, футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм.

А. А. Блок -  Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 
«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» 
как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока

А. А. Ахматова - Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встре
чи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне 
голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», 
«Бывает так: какая-то истома...». Психологическая глубина и яркость любовной лири
ки. Поэма «Реквием»История создания и публикации. Тема исторической памяти.

М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Сти
хи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по Родине! Дав
но...», «Идешь на меня похожий...», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой.
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Конфликт быта и бытия, времени и вечности, Исповедальность, внутренняя самоотда
ча, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цвета
евой. Своеобразие поэтического стиля.

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов -  Ха
рактерные черты времени. Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 
Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.

В. В. Маяковский Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозасе
давшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковле
вой». Поэмы. Проблематика, художественное своеобразие.
С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пуга
чев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина.
Литературный процесс 30-х -  начала 40-х годов -

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исто
рической личности, черты национального характера в образе Петра.

М. А. Шолохов - Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изуче
ние) Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон»

М. А. Булгаков - Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита»
Сочинение по творчеству М.А.Булгакова

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой 
души и стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и 
революция в романе. Нравственные искания героя.
A. Платонов «Котлован» как антиутопия о всеобщем счастье. Проблематика пове
сти. Своеобразие сюжета и композиции. Философская многозначность названия.
B. В. Набоков -  Роман «Машенька». Своеобразие сюжета.
Литература периода Великой Отечественной войны

A. Т. Твардовский Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лириче
ской интонации поэта.
Литературный процесс 50-х -  начала 80-х годов
Осмысление великой победы 1945 года. Поэзия, Ю. Друниной, М. Дудина, С Орлова. 
Проза писателей -  фронтовиков. Ю. Бондарев, К. Воробьев, Б. Васильев, В. Кондра
тьев, Авторская песня. Поэзия Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В Высоцкого

Н. А. Заболоцкий Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и че
ловека в лирике поэта.

B. М. Шукшин-Колоритность и яркость героев-чудиков.
Астафьев «Царь-рыба» Экологические проблемы романа. Проблемы утраты в чело
веке человеческого.
В.Г. Распутин Дом и семья как составляющие национального космоса. «Прощание 
с Матерой». Философское осмысление социальных проблем.
А.И. Солженицин Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника.

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов
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10 класс. Формы и средства контроля
Сочинений классных -4:

• Сочинение по творчеству Н.А. Островского
• Сочинение по творчеству И.С. Тургенева
• Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»
• Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и Наказание»

домашних -  3:
• Домашнее сочинение по роману Гончарова «Обломов»
• Домашнее сочинение по творчеству Н.А. Некрасова
• Домашнее сочинение по творчеству А.П. Чехова 

Направления
1. Чтение, работа с текстом:

• Проверка знания текста художественного произведения.
• Проверка техники чтения, уровня содержательного анализа и разнооб

разных переработок текста, его трансформации.
2. Работа с художественно-языковыми средствами:
• Проверка степени, качества знания литературоведческих и речеведческих поня

тий, умений обнаруживать в литературном тексте соответствующее явление, 
раскрывать его идейный, художественный смысл в данном, конкретном фраг
менте текста, а также способности создавать, конструировать подобные языко
вые, художественные средства, целесообразно использовать их при составлении 
собственного текста.

3. Публичная речь:
• Проверка умения учащихся выступать публично в устной и письменной форме, 

отстаивать свое мнение, опровергать ложные точки зрения.
Формы контроля:
• беглое чтение, выразительное чтение, устные и письменные ответы на вопросы, со

ставление плана текста, пересказ разных видов, изложение, тестирование, иллю
стрирование произведений и комментирование рисунков;

• письменный анализ языковых средств, тестирование; сочинение; редактирование 
предложенного текста;

• участие в дискуссии, подбор аргументов к предполагаемому тезису; сообщение о 
произведении; составление списка вопросов учителю о трудном, непонятном в про
изведении; выступление перед учащимися на предложенную тему; ведение чита
тельского дневника.

Темы сочинений
I. По творчеству А.Н.Островского

1. В чём заключается своеобразие конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза»?
2. Как раскрывается комический эффект пьесы А.Н.Островского «Гроза»?
3. Почему Катерина решила свести счёты с жизнью?

4 Что олицетворяет собой Кабаниха?
II. По творчеству И.А.Гончарова
1. Как раскрывается проблема «лишнего человека» в романе И.А.Гончарова 

«Обломов»?
2. Кто из героев симпатичен автору? ( По роману И.А.Гончарова «Обломов»)
3. Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика.
4. Как вы понимаете слово «обломовщина»? (По роману И.А.Гончарова «Об

ломов») 5. Почему для Обломова любовь оказалась несостоявшейся в его судьбе? (По 
роману И.А.Гончарова «Обломов»)

6. Осуждает ли автор Обломова? (По роману И.А.Гончарова «Обломов»)
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III. По творчеству И.С.Тургенева
1. Каким вы представляете Базарова-нигилиста? (По роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети») 2. В чём заключается нравственное содержание романа
И.С.Тургенева «Отцы и дети»?

3. Считаете ли вы справедливым утверждение Базарова: “Природа не храм, а 
мастерская, и человек в ней работник»?

4. Базаров и Павел Петрович Кирсанов. Сравнительная характеристика. (По 
роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»)

5. Почему личная жизнь Базарова оказалась неустроенной? (По роману 
И.С.Тургенева «Отцы и дети»)

6. Разделяете ли вы утверждение Базарова о том, что «Ситниковы нам необхо
димы»? (По роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»)
IV. По творчеству Н.А.Некрасова

1. Считаете ли вы справедливым утверждение крестьян: «Порвалась цепь вели
кая - одним концом по барину, другим по мужику!..»?

2. Кого вы бы назвали в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» ве
ликим грешником и почему?

3. В чём счастье Гриши Добросклонова? (По поэме Н.А.Некрасова «Кому на Ру
си жить хорошо»)

4. Почему Матрёна Тимофеевна считала, что «ключи от счастья женского, от ... 
вольной волюшки заброшены, потеряны у бога самого»

5. Как раскрывается проблема счастья в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо»?

6. Праведники и грешники. Сопоставительная характеристика. (По поэме 
Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)
V. По творчеству Л.Н.Толстого

1.Какими читатели видят две войны (1805-1807 и 1812 годов) в романе 
Л.Н.Толстого «Война и мир»?

2. В чём заключается смысл названия романа Л.Н.Толстого «Война и мир»?
3. В чём состоят нравственные искания одного из героев романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир»?
4. Л.Н.Толстой в поисках истоков декабристского движения? (По роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир»)
5. Пьер Безухов и Андрей Болконский. Сравнительная характеристика. (По ро

ману Л.Н.Толстого «Война и мир»)
6. Вызывает ли у читателя симпатию Наташа Ростова? (По роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир»)
VI. По творчеству Ф.М.Достоевского

1. Как раскрывается проблема совести в романе Ф.М.Достоевского «Преступле
ние и наказание»?

2. Что такое идея наполеонизма? Разделяете ли вы авторскую трактовку? (По 
роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»)

3. Почему роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» назван «по
лифоническим»?

4. Считаете ли вы Раскольникова преступником? Почему? (По роману 
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»)

5. Свидригайлов - двойник Раскольникова? (По роману Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»)

6. Почему только у Сони Раскольников находит любовь и сострадание? (По ро
ману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»)
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VII. По творчеству А.П.Чехова
1. Как раскрывается проблема счастья в творчестве А.П.Чехова? (На примере 2-3 

произведений)
2. В чём особенность чеховского стиля? (На примере 2-3 произведений)
3. В чём заключается комическое и трагическое в пьесе А.П.Чехова «Вишнё

вый сад»?
4 О какой уходящей России заявил А.П.Чехов в пьесе «Вишнёвый сад»?
6. Каким показан «лишний человек» в творчестве А.П.Чехова? (На примере 2 

произведений)
11 класс. Формы и средства контроля

- проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие 
элементов исполнительской интерпретации художественного литературного произве
дения в чтении наизусть, инсценирование текста, чтение по ролям;
- различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологи
ческой речи и понимании сюжета произведения, характеров героев-персонажей;
- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как 
форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных ас
пектов содержания литературного произведения;
- сочинения на литературные и публицистические темы.
Домашних сочинений -5

Классных сочинений - 2

Сочинение Тема

Домашнее сочинение №1
(по творчеству М. Горького)

1. Как отражена мечта о героическом и прекрасном 
в раннем творчестве М. Горького?
2. Что лучше -  истина или сострадание (по драме 
М. Горького «На дне»)?
3. Как отражены правда и ложь в драме М. Горько
го «На дне»?
4. Каким изображен человек в творчестве М. Горь
кого?
5. Спор О человеке в драме М. Горького «На дне».
6. Люди «дна»: характеры и судьбы.

Домашнее сочинение №2 по 
творчеству А.А.Блока.

Прошлое, настоящее и будущее России в поэзии 
А.А. Блока.
В чем смысл названия поэмы А.А. Блока «Двена
дцать»?
Изображение революции в поэме А.А.Блока «Две
надцать».
Восприятие и истолкование стихотворения А.А. 
Блока «Река раскинулась. Течет, грустит лени
во...» (из цикла «На поле Куликовом»).
Тема любви в поэзии А.А. Блока.
Восприятие и истолкование стихотворения А.А. 
Блока «Незнакомка».

Домашнее сочинение по лирике 
Ахматовой или Цветаевой -3

Характер лирической героини поэзии А.А. Ахма
товой.
Мир женской души в лирике А.А. Ахматовой. 
Поэт и Родина в лирике А.А. Ахматовой.
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Восприятие и истолкование стихотворения А.А. 
Ахматовой «Песня последней встречи». 
Философские мотивы лирики А.А. Ахматовой. 
Патриотическая тема в лирике А.А. Ахматовой 
Трагедия личности, семьи, народа в поэме А.А. 
Ахматовой «Реквием».

Домашнее сочинение по роману 
Булгакова - 4

Представление в варьете. (Анализ 12-й главы 
первой части романа М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита».)
В чем разница позиций Иешуа и Понтия Пилата в 
романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»? 
Проблема нравственного выбора в романе М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита»

Классное сочинение №1 по 
творчеству С.А.Есенина.

1. Как раскрывается тема Родины в творчестве С.А. 
Есенина
2. Анализ стихотворения С.А. Есенина (на выбор).
3. Какие темы отражены в творчестве С.А. Есени
на?
4. В чём особенность творчества С.А. Есенина?
5. В чём особенность любовной лирики С.А. Есе
нина?

Классное еочинение №2 

по роману М.А.Шолохова 

«Тихий Дон».

1. В чём истоки трагедии Григория Мелехова (по 
роману М.А. Шолохова «Тихий Дон»)?
2. Как изображена стихия народной жизни в ро
мане М.А. Шолохова «Тихий Дон»?
3. В чём особенность женских образов в романе 
М.А. Шолохова «Тихий Дон»?
4. Утверждение вечных ценностей -  Дома, Труда, 
Любви - в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»
5. В чём своеобразие женских образов в романе 
М.А. Шолохова «Тихий Дон»?

Домашнее еочинение №5 
( но произведениям о Великой 
Отечеетвенной войне)

1. Солдатам пухом стала вся земля.(Тема войны в 
современной литературе).
2. Героичеекое и трагическое в современной прозе 
О Великой Отечественной войне.
3.Отзыв на прочитанную книгу о войне.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 
1. Оценивание устного ответа При оценивании устных ответов по литературе могут 
быть использованы следующие критерии: Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные 
знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить вза
имосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в рас
крытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргу
ментации 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; умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо вла
деть монологической литературной речью; однако допущены 2-3 неточности в ответе. 
Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и пони
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мании текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных 
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демон
стрирующий недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произ
ведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несо
ответствие уровня чтения установленным нормам для данного возраста. Отметка «2»: 
ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных вопросов содержа
ния 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, отсутствие логики в ответе. Примечание. По окончании 
устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется моти
вированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, само
анализ, предложение оценки. Используется накопительная система оценивания.
2. Оценивание сочинений
Сочинение -  основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: а) 
умение раскрыть тему; б) умение использовать языковые средства в соответствии со 
стилем, темой и задачей высказывания; в) соблюдение языковых норм и правил право
писания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и ре
чевое 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.
3. Оценивание тестовых работ При проведении тестовых работ по литературе исполь
зуются следующие критерии оценок:
Менее 40 % - оценка «2»;
40% - 77 % - оценка «3»;
78% - 93% - оценка -  «4»;

94% - 100% - оценка «5»
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