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Методические материалы:

      -   Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Димитровская средняя школа. 

       - Учебный план на 2023-2024 учебный год по МБОУ Димитровской СОШ.

     - Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-
11 классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты:

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  знание  истории,  языка,  культурного  наследия  народов  России  и
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  умения
ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное  мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития  науки и  общественной практики,  учитывающее социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 основы  экологической  культуры,  соответствующее  современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные:
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной

деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности; 
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение; 

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ-
компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. 

Предметные:



 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы для  своего  дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 обеспечение  культурной самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических возможностей  родного  языка  на  основе  изучения

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его

устно и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать
в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от

научного,  делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественность  воспроизведения  современной  автору  действительности  в  литературном
произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления.

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 
 демонстрировать  знание  ключевых  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 (скрытые в нём 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 композиции,  развития сюжета и связи различных элементов в
художественном  мире  произведения:  места  и  времени  действия,  способов  изображения  действия  и  его  развития,  приёмов  введения
персонажей и средств 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  определённых  композиционных решений,  раскрывая,  как  расположение  и  взаимосвязь  определённых
частей  текста  способствуют  формированию  всей  структуры  произведения  и  обусловливают  эстетическое  воздействие  на  читателя



(например, выбор определённого 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 действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать  развёрнутые  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  по  литературе  и  искусству,  предлагать  собственные  обоснованные  интерпретации  литературных
произведений. 

Выпускник 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 нём 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,  кинопостановку  или

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

Выпускник 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 Интернете; 
 об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.);   
 имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков,
А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале
ХХ века и т. п.).



11 КЛАСС.
      Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 
России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 
официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что противопоставляло и что объединяло разные потоки 
русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 
памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и эстетического идеалов.
     Литература начала XX века Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие 
реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия,
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии 
Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 
русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания 
и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-
философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 
манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ.
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 
«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 
Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 



повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 
пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя.
Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народнопоэтические истоки романтической прозы 
писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 
преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 
правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 
пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии.
Серебряный век русской поэзии.
     Символизм.
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. 
Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор 
других стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена 
культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних 
книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 
поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 
Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 
(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).        
    Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 
раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.



     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф»,  «Озеро   Чад»,   «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 
«Волшебная скрипка»,  «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 
Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.        
     Футуризм.
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 
футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями.        
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 
«Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические
фигуры, звукопись.
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 
цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений).  Литературные и 
философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи 
о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 
мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 
Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 
Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, 
сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 
Блока на русскую поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.
     Новокрестьянская поэзия. (Обзор).



     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)        Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам 
сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 
русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 
фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 
аспекты этой полемики.
     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)        
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 
матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Pуcь советская», 
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 
клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его
поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 
родным и любимым людям.         Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 
лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный цикл.  Биографическая основа литературного произведения.
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 
ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, 
И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 
Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 
лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 
Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»),



Теория литературы. Орнаментальная проза.
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 
произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух 
бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 
метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии 
ХХ столетия.
Теория литературы. Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и 
значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая   волна   поэтов:   лирические   
стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,   Я. Смелякова,   Б. Ручьева, М.  Светлова и др.; поэмы А. 
Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов  «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. 
Симонова, Л.Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор).
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 
Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая 
широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа.
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 
Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 
Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе М А Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).



      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе.
     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 
страдания, аскетичного бытия, благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская многозначность названия 
повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.
    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он звал 
утешно…», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский 
сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 
Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия 
и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 
поэмы.        
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность лирики.
Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен 
выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 
Музыкальная школа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 
Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 
конце XX — начале XXI века.        
     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.
    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из
глины», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 



Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 
поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 
Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 
Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
     Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Лирический герой.
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. 
Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в
прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 
Шолоховские традиции в русской литературе XX века.
Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве.
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 
призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, 
А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 
Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 
личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народу в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 
Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 
драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.
Литература 50-90-х годов. (Обзор)



Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 
Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 
языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. 
Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 
Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 
произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 
Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 
Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. 
Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).
    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.            
  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. Содержательность, искренность, внимание к 
личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась 
война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика 
крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящие и будущие Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 
утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 
поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.        
Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии.        
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 
ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…» (Возможен выбор двух других 



стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 
«дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 
романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — 
Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 
Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.        
Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный повествовательный жанр.
     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор).
     Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 
Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 
состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и новаторство в художественной литературе.
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 
нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его 
личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в 
романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и 
детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее 
самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 
для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 



сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 
Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма.
     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное название...», «Когда 
мне невмочь пересилить беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и 
песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, 
мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня.
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на 
фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 
повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр повествовательной литературы.        
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной 
конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность в характере героя. Смысл финала  пьесы.
Литература конца XX - начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. Друнина,
Л. Васильева,   Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,  Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. 
Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.
Из зарубежной литературы
     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в 
создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 
главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.
Теория литературы. Парадокс как художественный прием.



Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже 
новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии (Данте, Шекспира, 
Дж. Донна и др.).
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и 
природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 
Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 
монологов, психологический подтекст)'
Теория литературы. Внутренний монолог.        
                                                     



Приложение №1
Календарно-тематическое планирование по литературе
11 класс

№ урока Тема урока. Количество
часов

Дата Примечание

1 Россия рубежа 19-20 вв. Историко-культурная ситуация. Русская 
литература на рубеже веков.

1

2 Литературные направления и течения, их своеобразие, характерные черты. 1 05.09
3 Тест №1. 1 07.09
4 Очерк жизни и творчества И.А.Бунина. "Чудная власть прошлого в 

рассказе "Антоновские яблоки".
1 08.09

5 "Чистая влага любви, печали, нежности". Рассказы Бунина о любви. 1 12.09
6 Смысл жизни героя рассказа "Господин из Сан-Франциско". Острое 

чувство кризиса цивилизации в рассказе.
1 14.09

7 "Когда весь мир любил я…" 1 15.09
8 Жизненные и творческоий путь А.М.Горького. Второе пришествие. 1 21.09
9 Ранние романтические рассказы А.М.Горького. 1 22.09
10 Композиция романтических рассказов. 1 26.09
11 Особенности жанра и конфликта в пьесе "На дне". 1 28.09
12 Человек, его достоинство и смысл жизни. 1 29.09
13 "Во что веришь, то и есть". Роль Луки в пьесе. 1 03.10
14 Вопрос о правде в драме "На дне". 1 05.10
15 Сочинение по творчеству Горького. 1 06.10
16 Жизнь и творчество А.И.Куприна. Воплощение нравственного идеала в 

повести "Олеся".
1 10.10

17 Талант любви в рассказе А.И.Куприна "Гранатовый браслет". 1 12.10
18 Анализ письма Желткова Вере Николаевне. 1 13.10
19 Жизненный и творческий путь В.Г.Короленко. Обзор рассказов писателя. 

Размышления над повестью "Слепой музыкант".
1 17.10

20 Летопись жизни и творчества Л.Н.Андреева. 1 19.10
21 Тема социального неравенства в творчестве Л.Н.Андреева. 1 20.10



22 Повесть Л.Андреева "Иуда Искариот" - конфликт между одиночкой и 
толпой, героем и "другими". 1

24.10

23 Сочинение по творчеству Бунина, Куприна, Короленко, Андреева. 1 26.10
24 Общая характеристика поэзии "серебряного века". 1 27.10
25 Символизм. "Старшие символисты". Поэзия "младосимволистов". 1 07.11
26 Поэзия В.Я.Брюсова. 1 09.11
27 "Поэзия как волшебство" в творчестве к.Д.Бальмонта. 1 10.11
28 Смысл поэзии И.Ф.Анненкского. 1 14.11
29 Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. 1 16.11
30 Творческие индивидуальности "серебряного века". Групповой зачет по 

поэзии "серебряного века".
1 17.11

31 Личность и творчество А.А.Блока. 1 21.11
32 Тема любви в лирике А.Блока. Урок-композиция. 1 23.11
33 Стихотворение "Незнакомка", 1 24.11
34 "Это все о России". Тема Родины в творчестве А.Блока. 1 28.11
35 Поэма А.Блока "Двенадцать". Творческая история поэмы. 1 30.11
36 Угрожающие силы стихии в поэме "Двенадцать". 1 01.12
37 Кудрявый гений русской поэзии. Сергей Есенин в стихах и в жизни. 1 05.12
38 Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. 1 07.12
39 "Я по-прежнему такой же нежный". Любовная лирика Сергея Есенина. 1 08.12
40 Образ времени в поэме "Анна Снегина". 1 12.12
41 Трагедия мятежной души в поэме С.Есенина "Пугачев". Образ Пугачева в 

русской литературе 19 века.
1 14.12

42 Сочинение по творчеству С.Есенина. 1 15.12
43 В.В.Маяковский. Творческая биография. 1 19.12
44 Сатира Маяковского. 1 21.12
45 Патриотическая лирика Маяковского. 1 22.12
46 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 1 26.12
47+ Громада-любовь в творчестве В.Маяковского. 1 28.12
48 Стихотворения о загранице. Маяковский сегодня. 1 29.12
49 Подготовка к сочинению по творчеству Маяковского. 1 09.01
50 А.А.Фадеев. Страницы жизни писателя. Роман "Разгром". Особенности 1 11.01



жанра и композиции.
51 Жизнь отряда через восприятие различных героев. 1 12.01
52 Левинсон как руководитель и просто человек. Проблема гуманизма в 

романе.
1 16.01

53 Перерождение Морозки. Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в 
романе.

1 18.01

54 "И судим был каждый по делам своим". Жизнь и творчество 
М.А.Булгакова.

1 19.01

55 "Стать бесстрастно над красными и белыми". Роман М.Булгакова "Белая 
гвардия".

1 23.01

56 Судьбы людей в революции. 1 25.01
57 Образ дома в романе "Белая гвардия". 1 26.01
58 История создания романа "Мастер и Маргарита". Жанр и особенности 

композиции. Философско-этические проблемы в романе.
1 30.01

59 Сатирико-бытовой пласт романа. Разоблачение московского обывателя. 1 01.02
60 Романтический пласт произведения. Сюжетная линия Мастера и 

Маргариты.
1 02.02

61 Мастер и его ученик. История духовного взросления Ивана Бездомного. 
Тема преемственности в романе.

1 06.02

62 Проверочная работа. Тест. 1 08.02
63 А.Н.Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя. 1 09.02
64 Панорама русской жизни в романе "Петр Первый". 1 13.02
65 Образ Петра Первого в романе. 1 15.02
66 Оставаться человеком!.. Жизненный и творческий путь А.Платонова. 1 16.02
67 Осмысление революционной действительности в повести "Сокровенный 

человек".
1 20.02

68 Мир утраченных иллюзий в повести "Котловае".  Характерный черты 
времени.

1 22.02

69 Пространство и время в повести "Котлован". Метафоричность 
художественного мышления.

1 27.02

70 Пророческое слово Андрея Платонова. 1 29.02
71 "Мне дали имя при крещении - Анна". Анна Ахматова - "голос своего 

поколения".
1 01.03



72 Тема Родины в лирике Ахматовой. 1 05.03
73 Тема народного страдания в поэме Ахматовой "Реквием". 1 07.03
74 Поэтический мир М.Цветаевой. "Если душа родилась крылатой". 1 12.03
75 Основные мотивы и темы лирики Марины Цветаевой. 1 14.03
76 Марина Цветаева: слова и смыслы. 1 15.03
77 М.Шолохов. Штрихи к биографии. 1 19.03
78 А.А.Шолохов. "Донские рассказы". 1 21.03
79 Картины жизни донского казачества в романе "Тихий Дон". 1 22.03
80 События революции и гражданской войны в романе "Тихий Дон". 1 04.04
81 Гуманизм Шолохова в изображении противоборствующих сторон на Дону. 

Нравственная позиция автора.
1 05.04

82 Путь Григория Мелехова в романе. Григорий и Аксинья. 1 09.04
83 Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 1 11.04
84 А.Т.Твардовский. Жизненный и творческий путь. Поэма "Василий Теркин". 1 12.04
85 Жанровые особенности и идейное содержание поэмы "По праву памяти". 1 16.04
86 Лирика А.Т.Твардовского. 1 18.04
87 Литература 50-90-х годов. Судьба А.Солженицына. 1 19.04
88 Конфликт временного и вечного в рассказе "Один день Ивана Денисовича". 1 23.04
89 "Невероятная явь войны". Повести В.Быкова. «Момент истины» Тема 

нравственного выбора в повести В.Быкова «Сотников»
1 25.04

90 Там, на войне. Повесть, «написанная кровью сердца». К.Воробьёв «Это мы,
Господи».

1 26.04

91 «Тихая лирика» Николая Рубцова. Тема родины в лирике Н.Рубцова. 1 02.05
92 В.Распутин. Страницы жизни. Живое слово В.Распутина. «Женский 

разговор»
1 03.05

93 Апокалипсис, сотворённый людьми. Повесть «Прощание с Матёрой» 1 07.05
94 Нравственное величие русской женщины в повести В.Распутина 

«Последний срок»
1 14.05

95 Сопричастный всему живому. Штрихи к портрету В.П.Астафьева. 1 16.05
96 Взаимоотношения человека и природы в повествовании в рассказах «Царь-

рыба»
1 17.05

97 Авторская песня. 1 21.05



98 Обобщающий урок по русской литературе XX века. 1 23.05
99 Творчество Р.Гамзатова. 1 24.05
100 Зарубежная литература. 1
101 Литература последнего десятилетия. 1
102 Россия рубежа 19-20 вв. Историко-культурная ситуация. Русская 

литература на рубеже веков.
1



Приложение №2

Контрольно-измерительные материалы.

Тест по теме «Видные представители течения модерн начала 20 века» 
Инструкция к выполнению теста: тест состоит из 20 вопросов, на каждый вопрос можно дать только один ответ, время выполнения теста – 25 минут.
Проверка: взаимная, правильные ответы выставляются на интердоске.

1. Оценка «5» выставляется, если правильно выбран ответ на 18-20 вопросов.

2.Оценка «4» выставляется, если правильно выбран ответ на 14-17 вопросов.

3. Оценка «3» выставляется, если правильно выбран ответ на 10-13 вопросов.

4. Оценка «2» выставляется, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов.

1. Укажите год рождения К. Д. Бальмонта:
а) 1845;               
б) 1849 г;                          
в) 1860 г;
г) 1867 г. 
2. Н. С. Гумилев родился:    
а) в Петербурге;                        
б) в Кронштадте; 
в) в Москве;
г) в Орле. 
3.Какую книгу считал Бальмонт своей первой настоящей книгой?
а) «Под северным небом»
б) «Солнечная пряжа»
в) «Северное сияние»
г) «Сонеты солнца, меда и луны»
 4. Что сближало В. Я. Брюсова с ученым и философом Лейбницем?
А) увлечение литературой                          
б) увлечение софизмами     
в) увлечение математикой



г) увлечение историей
5. О каком гении Возрождения написал книгу Д. С. Мережковский:
а) Шекспир;                                   
б) Леонардо да Винчи;                     
в) Моцарт;
г)  Микеланджелло               
6. Какому поэту принадлежат строки «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб»?
а) В. Маяковскому;                                
б) З. Гиппиус;    
в) В. Брюсову
г) И. Северянину                     
7. Кто является автором знаменитого романа «Мелкий бес»?:
а) М. Цветаева;                        
б) Д. Бурлюк;                          
в) В. Маяковский;
г) Ф. Сологуб 
8. Кто из поэтов снимался в немом фильме вместе с Л. Брик
а) В. Маяковский;               
б) Н. Гумилев;            
в) В. Каменский;
г)  В. Хлебников .
9. Кто из поэтов придумал себе звучное имя Велимир?:
а) Ивнев;
б) Волошин;
в) Хлебников;
г) Крученых .
10. Какая  пара поэтов попала под влияние вождя партии эсеров Бориса Савинкова?:
а) Маяковский и Брик;                 
б) Гумилев и Ахматова;                          
в)  Сологуб  и Цветаева;
г)   Мережковский и Гиппиус. 
11. Кто автор знаменитой поэмы «Облако в штанах»?
а) М. Волошин ;                                                



б) В. Маяковский ;                          
в) А. Ахматова
г)  Р. Ивнев. 
12 Кто  написал «Реквием» по репрессированным?:
а) А. Ахматова;                          
б) И. Северянин;                          
в) А. Мариенгоф;
г)   М. Цветаева. 
13. Кто автор таких сборников стихов, как «Жемчуга», «Шатер»,  «Огненный столп»?
а) З. Гиппиус;               
б) К. Бальмонт;      
в) В. Крученых
г)  Н. Гумилев.                          
14. «Они (критики)  напрасно навязали мне роль вождя школы символистов» - кому принадлежат эти строки?
а) А. Блок;                             
б) Б. Пастернак;                          
в) В. Брюсов;
г) Ф. Сологуб. 
15. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Кто это написал?
а) А. Ахматова;                             
б) Б. Пастернак;                          
в) С. Есенин;
г)   М. Цветаева. 
16. Кто из поэтов, как и Блок, следовал принципу циклического объединения своих стихов?
а) М. Цветаева ;                            
б) А. Ахматова;                          
в) А. Мариенгоф;
г)  В. Хлебников. 
17. Кто проживал из поэтов в поселке Коктебель?
а) М. Волошин;                           
б) В. Маяковский;                           
в) Р. Ивнев;
г)   И. Северянин . 



18. «Как звали героя главного романа Б. Пастернака, который и назван в честь героя?:
1) Ольга 
2) Лариса:
а) Юрий;                      
б) Лариосик.
19. Кто из поэтов написал прекрасную работу о М. Горьком?
а) В. Хлебников                            
б) Н. Гумилев;                          
в) З. Гиппиус;
г)  Д. Мережковский. 
20. Настоящая фамилия Ф. Сологуба?
а) Пешков;
б) Платонов
в) Тетерников;                     
г) Черный
Творческая работа по пьесе М. Горького «На дне».
Сравнительная характеристика Луки Сатина. Сочинение - рассуждение

Методические рекомендации.
План сравнительной характеристики (для  сравнительной таблицы).
• история жизни (путь «на дно»);
•  род занятий, положение в ночлежке;
• поступки, особенности поведения 
      • отношение к другим обитателям ночлежки;

отношение к правде
• речь героя;
• характеристика героя другими действующими лицами, отношение других лиц к герою.

2).  Сопоставительная характеристика героев (к  плану сочинения).
1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место героев в пьесе.
2.Обстановка, в которой они живут.
3.Что общего между героями:
• в нравственном отношении (взгляды на мир и человека, на смысл жизни, правду и ложь); 



• в духовном плане (их отношение к людям, основополагающие черты их характера
• в социальном плане;
• в отношении с окружающими людьми.
4. Что отличает  героев.
5. Для чего автор сопоставляет Сатина и Луку, значение героя в раскрытии идеи произведения.
6. Отношение автора к героям.
7. Ваше отношение к данным персонажам.

Критерии оценки сочинения

Оценка Содержание Грамотность
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

сравнительной характеристике героев

Допускаются:
1 орфографическая, 
или 1 
пунктуационная, или 
1 грамматическая 
ошибка

2. Фактические ошибки отсутствуют.

3. Отсутствуют логические ошибки.

4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления

5. Нет стилистических, лексических ошибок.

«4» Содержание  работы,  в
основном                            соответствует  сравнительной
характеристике (имеются незначительные  отклонения
от темы сочинения).

Допускаются:
2 орфографические и 
2 пунктуационные 
ошибки,
или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки,

2.Имеются единичные фактические неточности.

3. Имеются незначительные нарушения 



последовательности в изложении мыслей. или 4 
пунктуационные 
ошибки при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок,
 а также 2 
грамматические 
ошибки.

4.      Работа  в основном характеризуется  богатством 
словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления, но 
имеются незначительные недочеты (в отдельных 
частях сочинения – однообразие синтаксических 
конструкций,    одно неправильно употребленное слово
и т п. )

5. Стиль работы  в целом отличается единством и 
достаточной выразительностью.

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения в 
сравнительной характеристике героев

Допускаются:
 4 орфографические и 
4 пунктуационные 
ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк,
или 7 пунк. при 
отсутствии 
орфографических,
а также 4 
грамматических 
ошибки

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.

«2» Работа не соответствует сравнительной 
характеристике. Допущены грубые фактические 
ошибки.  Нарушена последовательность изложения 
мыслей в более чем  половине  работы, отсутствует 

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. 
ошибок,
или 6 орф. и 8 пунк.,



связь между смысловыми частями.  Крайне беден 
словарь, работа написана  однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.

или 5 орф. и 9 пунк.,
или 9 пунк.,
или 8 орф. и 5 пунк.,
 а также 7 
грамматических 
ошибок.

I. Творческая работа по рассказу И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско»
Сочинение – рассуждение (тема на выбор).
1. Тема ложного и настоящего в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско»
2. Стихия моря и образ парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско»
3. Смысл названия парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско».
4. Тема смерти в рассказе . И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско»
5. Образ главного героя в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско
Рекомендации: 
Как писать сочинение – рассуждение?
В основе любого рассуждения —  проблема,  которую нужно сформулировать в виде тезиса и затем дать ей решение
Сочинение - рассуждение включает три части: тезис (то, что надо доказать), аргументы (доказательства) и вывод.
 Основной  по  содержанию  и  объему   частью  рассуждения  является  вторая  —  аргументация  тезиса.  В  качестве  доказательств  могут  быть
использованы:
- различные факты из жизни известных людей, исторические коллизии;
- факты, взятые из литературных (публицистических, художественных…) источников;
- цитирование;
- фактические данные, данные исследований, наблюдений;
- логические умозаключения и т.д.
Выбор доказательств определяется темой рассуждения. Главным при этом является развёрнутость аргументов, их иллюстративность, убежденность
автора сочинения в своей позиции
В подобных сочинениях следует использовать изобразительно- выразительные средства, способные эмоционально возбудить читателя, заставить его
думать.  Это  побудительные,  вопросительные  и  восклицательные  предложения,  риторические  вопросы  и  восклицания,  обращения,  повторы,
многоточие, фразеологизмы и крылатые выражения. 



Грамматическую  связь  между  аргументами,  а  также  между  тезисом  и  аргументами  желательно  обозначать  с  помощью  вводных  слов: итак,
следовательно, во- первых и т. п.
 В синтаксическом плане рекомендуется использовать сложные предложения или простые осложненные, обособленные обороты речи, сравнения. 

II. Тест по теме «Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Тест состоит из 18 вопросов, на каждый  необходимо выбрать 1 правильный ответ (1 балл за вопрос).. 

На выполнение работы отводится 30 минут. Проверка: проверяет учитель

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий.
2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий. 
3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий. 
4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий. 

1. Какое из перечисленных названий не относится к первоначальны вариантам заглавия романа?
а) «Черный маг»
б) «Воланд и свита»
в) «Копыто инженера»
г) «Подкова иностранца»

2. Что из перечисленного не использовалось Булгаковым в работе на «пилатскими» главами?
а) «Жизнь Иисуса» Э. Ренана
б) «Пилат и Каифа» Г. Мюллера
в) Евангелие от Матфея
г) Евангелие от Луки

3. Сколько  писатель написал редакций романа?
а) 8
б) 4
в) 6 
г) 10 

4. Где начинается действие романа?



а) в здании МАССОЛИТА
б) на  Патриарших прудах
в) в сумасшедшем доме
г) в «нехорошей квартире»

5. С какого эпизода начинается действие романа?
а) встречи Мастера и Маргариты
б)  появления Воланда на Патриарших прудах
в) с описания бала у сатаны
г) встречи Понтия Пилата с Га -Ноцри

6. На какой улице находилась «нехорошая квартира» №50?
а) Большая Садовая 
б) Пролетарская
в) Маросейка
г) Сиреневая

7. Накануне какого праздника происходят московские события в романе?
а) Страстная неделя перед Пасхой
б) Еврейская Пасха
в) Рождество Христово
г) Крещение Господне

8. Кто произносит в романе слова «Рукописи не горят»?
а) Маргарита
б) Мастер
в) Воланд
г) Иван Бездомный

9.  Что было нашито на шапочке Мастера?
 а) роза 
б) крест 
в) буква П



г) буква М

10. Что потребовала Маргарита у Воланда после бала в награду?
а) чтобы перестали подавать платок Фриде
б) чтобы отпустили Геллу
в) чтобы Воланд покинул Москву
г) чтобы Наташа осталась служить Воланду

11.  Какова настоящая фамилия Ивана Бездомного?
а) Лиходеев
б) Босой
в) Понырев
г) Бенгальский

12. Самый близкое существо для Понтия Пилата?
а) кошка
б) собака
в) лошадь 

13. Как закончил свою жизнь в романе Иуда?
а) повесился на осине
б) убит ножом
в) утоплен в реке

14. Как обращался ко всем людям Иешуа Га – Ноцри?
а) милый друг
б) добрый друг
в) милый человек
г) добрый человек

15. Второе имя Коровьева



а) Бегемот
б) Варенуха
в) Фагот
г) Берлиоз

16. Кто был председателем МАССОЛИТА?
а) Берлиоз 
б) Лиходеев
в) Иван Бездомный 
г) Мастер

17. Чья кровь текла в жилах Маргариты по словам Воланда?
а) английской королевы Елизаветы
б) Екатерины Великой
в) французской королевы Марго

18. Кто из известных писателей опубликовал роман в конце 60-х годов в своем журнале «Москва»?
а) Твардовский
б) Симонов
в) Трифонов
г) Шолохов

III. Контрольная письменная  работа по теме «Творчество А. А. Блока» Время выполнения – 60 минут
1. Как назывался первый сборник поэта? 
2. Что нового внёс Блок в поэтику стиха. Приведите примеры
3. Интерпретируйте   стихотворение «Вхожу я в темные храмы», сопоставьте его мотивы с мотивами стихотворения «Предчувствую тебя». Как 
изменяется лирический герой? Образ Прекрасной Дамы?
4. Объясните смысл понятий:
Полифония стиха, принцип цикличности
5. Каково значение творчества Блока в русской поэзии?



6. Поэма «Двенадцать»: приведите примеры разных стихотворных жанров в поэме.
7. Поэма «Двенадцать»: дайте характеристику образам Петьки и Катьки. Почему Петька становится убийцей? Почему погибает Катька?
Критерии оценки:
Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста  произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и
поступки  героев,  роль  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;  умение  привлекать  текст  для
аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с историческими событиями; логичность и правильность письменной речи, твердое
знание творческого пути поэта.
Оценка «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;  умение  хорошо  владеть  письменной
литературной речью; хорошо знает творчество поэта, однако  ученик допускает 2-3 неточности в ответе.
Оценка  «3»:  так  оценивается  ответ,  свидетельствующий,  что  в   основном  ученик  знает  и  понимает  текст   произведения,  умеет  объяснять
взаимосвязь  основных  средств  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания  произведения,  но  недостаточно  умеет  пользоваться  этими
знаниями при анализе.  Допускается  несколько  ошибок  в  содержании ответов,  недостаточно  владение  письменной  речью,  ряд  недостатков  в
композиции и языке ответа, плохо знает творчество и жизненный путь поэта
Оценка «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.

IV. Творческая работа по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».
Требования к выполнению заданий: необходимо дать краткий ответ на вопрос, вписав его в строку. На выполнение задания отводится 45 минут.

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 85 % - 100 % предлагаемых заданий

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 65 % - 74 % предлагаемых заданий

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 64% предлагаемых заданий

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий

1. Кто стал прототипом Григория Мелехова?
__________________________



2. Впишите первоначальное название романа
_________________________________

3. Кто дал разрешение на издание третьей книги романа?
______________________________

4. Назовите 2 – 3 фамилии невымышленных героев романа  

___________________________________________________________

5. Впишите имя и отчество отца Григория Мелехова  

________________________________________________

6. К  кому устроился кучером в Ягодном Григорий?  

_________________________________________________

7. Что надолго лишило покоя Григория  после первого боя у русско-австрийской границы?  
____________________________________________________________

8. За что получил первый Георгиевский крест главный герой?  
______________________-_______________________________

9. Кто застрелил Петра Мелехова?  

___________________________________________________
10. Как звали жену и   детей Григория ?  

___________________________________ 
11. На брак с кем пришлось благословить Ильиничне Дуняшку?  

______________________________________________
12. Как звали верного денщика и друга Григория7  

_________________________________________

13. Какую женщину всю жизнь любил главный герой?  

_________________________________________________



14. С каким генералом вступил в пререкания Григорий Мелехов, когда тот стал на него кричать?  

____________________________________________

15. Какой друг детства и юности стал для Григория непримиримым врагом?  

____________________________________

16. Почему Степана Астахова посчитали убитым, где он находился в это ввремя?  

_______________________________________________

17. Кто руководил бандой, к которой прибился Григорий?  

___________________________________________

18. За что получила медаль Дарья Мелехова?  

________________________________________________

19. Как фамилия большевика, который первым начал революционную агитацию в Татарском?  

________________________________________________

20. Чем заканчивается  роман?  

Эталон ответов.

1. Абрам Ермаков
2. «Донщина»
3. Сталин
4. Подтелков, Кривошлыков, Кудинов, Деникин …
5. Пантелей Прокофьевич
6. К  князю Листницкому
7. Убийство двух австрийских солдат
8. Спас раненого офицера, сам будучи раненым
9. Михаил Кошевой
10. Наталья, Полюшка и Мишатка
11. С Михаилом Кошевым
12. Прохор Зыков
13. Аксинью Астахову



14. С Фицхелауровым
15. Михаил Кошевой
16. Был в немецком плену
17. Фомин
18. За убийство кума Ивана Алексеевича
19. Штокман
20. Гибелью Аксиньи

Промежуточный мини -  тест по произведениям о любви  А. И. Куприна и И. А.
Бунина

Проводится в начале урока. На выполнение дается 10 минут. Проверка производится выставлением на экран таблицы с правильными ответами

1. Кому принадлежат строки «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь»?
а) И. А Бунину,
б) А. И. Куприну,
в) И. С. Тургеневу,
г) К. Г. Паустовскому.
2. Героем какого литературного произведения произнесены слова  «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!»?
 а) Сашей Врублевским (рассказ «Телеграфист»),
 б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет»),
 в) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет»),
 г)  Николаем Алексеевичем (рассказ «Темные аллеи»).
3. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист
    Желтков Веру Николаевну Шеину в память о себе?
    а) «Лунную сонату» Бетховена,
    б) Сонату № 2 из «Аппасссионаты» Бетховена,
    в) «Реквием» Моцарта,
    г) «Неоконченная симфония» Шуберта.

4. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова?
а) с А. С. Пушкиным,
б) с императором Александром,
в) с Наполеоном,



г) с Цезарем.
5. Какие два времени года противопоставляет И. А. Бунин в рассказе «Темные аллеи»?
а) зиму и лето,
б) весну и зиму, 
в) весну и осень,
г) осень и лето.
6. Какому герою А. И Куприн дает такую характеристику: «…Лучший бриллиант в венце истинного христианства»?
    а) телеграфисту Желткову,
    б) генералу Аносову,
    в) Саше Врублевскому,
    г) Вере Николаевне Шеиной.
7. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной?
а) чтобы изумить главную героиню,
б) напомнить о своем существовании,
в) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения,
г) напомнить о тленности жизни.
8. Кто из героев А. И. Куприна считает даже иллюзию любви «истинно царским, неоплатным подарком»?
     а) телеграфист Желтков,
     б) телеграфист Саша Врублевский,
     в) Вера Николаевна Шеина,
     г)  генерал Аносов.
9. Как  определяет К. Г. Паустовский тему любви в творчестве А.И.Куприна?
а) вечная,
б) философская,
в) заветная,
г) доминирующая.
10. К какому жанру относят критики лучшие рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна о любви?
        а) драматические рассказы.
        б) любовная лирика,
        в) психологическая драма,
        г)  идеологическая проза.

Эталон ответов.
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Исследовательская  работа по творчеству В. В. Маяковского.
Формы работы:

1. Реферат
2. Исследовательская работа
3. Автореферат

Предложенные темы:
- Образ лирической героини в поэме «Облако в штанах»
- Сатирические произведения Маяковского 
- Тема любви в лирике Маяковского
- Изобразительно-выразительные средства в поэме Маяковского «Хорошо»

Критерии оценки
Критерий Раскрытие критерия Баллы
Целеполагание Ученик  правильно

определил  цель  и  задачи
работы

До 5 баллов

Гипотеза Ученик  правильно
сформулировал  гипотезу
работы,  сумел  ее  доказать
или опровергнуть

До 10 баллов

Инструментарий Ученик  верно  выбрал
методы  раскрытия  темы,
сумел  правильно  ими
воспользоваться

До 10 баллов

Содержание Содержание  работы
соответствует  выбранной
теме,  поставленным цели  и

До 20 баллов



задачам
Заключение Ученик  подвел  итоги

работы,  исходя  из
содержания и целеполагания

До 5 баллов

Культура  речи  и
оформления

Оформление  соответствует
требованиям,  язык  работы
соответствует  нормам
русского  литературного
языка

До 5 баллов

Итого баллов  - 55

Оценка «5» - 50 – 45 баллов
Оценка «4» - 44 – 30 баллов
Оценка «3» - 29 – 18 баллов
Оценка «2» - меньше 18 баллов 

Тест по теме «Жизнь и творчество С. А. Есенина».
Требования к выполнению заданий:  тест состоит из 20 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания
отводится 30 минут.

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 18 - 20 вопросов.

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 14 -17 вопросов.

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 10 - 13 вопросов.

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов.

1. Укажите годы жизни Есенина?
а) 1895-1925 гг.
б) 1890-1921 гг.
в) 1893-1930 гг.
г) 1868-1936 гг.



2. Есенин был родом из:
а) Таганрога
б) села Константиново 
в) села Багдади
г) Москвы
д) Рязанской губернии

3. С.Есенин учился в ... училище:
а) четырёхклассном
б) пятиклассном
в) шестиклассном
г) девятиклассном

4. После окончания школы он отправился в:
а) Петербург
б) Москву
в) Киев
г) Париж

5. Родители С.Есенина были:
а) дворяне
б) помещики
в) крестьяне
г) купцы

6. Какой кружок посещал С. Есенин?
а) литературно-танцевальный
б) литературно-музыкальный
в) музыкально-танцевальный
г) эстрадно-цирковой

7. Как назывались первый сборник стихов?



а) "Явь"
б) "Персидские мотивы"
в) "Москва Кабацкая"
г) "Радуница"
д) «Сельский часослов»

8. Какое литературное течение возглавил С.А.Есенин?
а) символизм
б) имажинизм
в) акмеизм
г) футуризм

9. Наиболее дорога С.Есенину:
а) одинокая собака
б) старая кошка
в) белая мышка
г) вороной конь

10. В своих стихотворениях он часто обращается к:
а) животным
б) Родине
в) к самым близким людям
г) к самому себе

11. Какая тема стала основной в творчестве С.А.Есенина?
а) тема любви
б) тема Родины, России
в) тема красоты и гармонии природы
г) тема революции

12. Какой мотив становится основным в послереволюционном творчестве поэта и прослеживается в таких стихотворениях, как "Не жалею, не зову, 
не плачу...", "Письмо к матери", "Русь Советская", "Исповедь хулигана", "Неуютная жидкая лунность"?
а) мотив революционного переустройства мира



б) мотив неразделённой любви
в) мотив одиночества, усталости, неверия в свои силы
г) мотив гармонии с природой и окружающим миром

13. С кем Есенин состоял в браке в 1917-1921г?
а) Надеждой Валерьевной Сток
б) Ольгой Андреевной Шпиццбург
в) Зинаидой Николаевной Райх
г) Антониной Алексеевной Ложкиной

14. Определите жанр стихотворения "Письмо к женщине".
а) послание
б) ода
в) элегия
г) мадригал

15. Кто из современников С.А.Есенина дал следующий отзыв на его стихи:
 «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык»?
а) В.Я.Брюсов
б) А.А.Блок
в) В.В.Маяковский
г) А.А.Ахматова

16. Какую тему раскрывает С.А.Есенин с помощью образа собаки, её щенят в стихотворении "Песнь о собаке"?
а) тему милосердия и любви ко всему живому в мире
б) тему Родины
в) тему природы
г) тему материнства

17.Какие средства художественной выразительности наиболее характерны для творчества С.А.Есенина?
а) зашифрованность при помощи образов-символов
б) торжественный слог, использование архаизмов
в) ораторская интонация, акцентный стих



г) метафоричность и цветовые эпитеты

18. Укажите название сборника стихов, который Есенин выпустил в Азербайджане в 1924-1925г?
а) Красный восток
б) Русь советская
в) Березовый ситец
г) Рябиновый костер

19. Какое стихотворение С.А.Есенина является его своеобразным завещанием, и было написано накануне его самоубийства в гостинице "Англетер"?
а) "Цветы мне говорят: прощай..."
б) "Русь Советская"
в) "До свиданья, друг мой, до свиданья..."
г) "Отговорила роща золотая..."

20. Укажите год смерти С.Есенина:
а)1925
б) 1927
в) 1929

Эталон ответов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

а б а а в б г б а а б в в а Б а г а б а

Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием»

1. Заполните таблицу. В конце сделайте вывод: как помогают ИВС понять содержание поэмы?
Изобразительно  –
выразительные
средства

Образ  лирической
героини

Образ сына Образ Ленинграда



Существительные,
прилагательные
Глаголы, наречия
Тропы,
стилистические
фигуры

Оценка: ученик нашел практически все ИВС, смог раскрыть с их помощью смысл содержания  поэмы  - «5», ученик ошибся в определении
2 – 3 образных средств, но смог раскрыть смысл содержания поэмы – «4»,  ученик ошибся в определении 4 -5  образных средств, допустил
недочеты в раскрытии  смысла содержания поэмы – «3», ученик ошибся в определении более половины  образных средств,  не смог
раскрыть смысл содержания поэмы – «2». 

2. Выполните задание по приему «Шкатулка». Соберите лирическую героиню поэмы в дальнюю поездку, какие вещи она возьмет с собой в
маленькой шкатулке, почему?
Оценка работы: критерии – ученик объяснил выбор вещи, исходя из содержания поэмы и характеристики образа героини; оригинальность
трактовки образа  героини;  соответствие  выбранного  идейному содержанию текста  произведения.  За  каждый критерий ставится  до  5
баллов. Оценка «5» - 15 – 14 баллов, оценка «4» - 13 – 11 – баллов, оценка «3» - 10 – 9 баллов, оценка «2» - меньше 9 баллов.

3. Выполните задание «Синквейн». Оценка ставится по общему впечатлению.
Приём “Синквейн”.    Описание:   Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме: 1 строка – одно
ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три
глагола, показывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 5 строка –
резюме: одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием.

Контрольный тест по разделу «Литература  XX века»

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания
отводится 30 минут.

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 17 - 18 вопросов.

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 14 -16 вопросов.

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 9 - 13 вопросов.

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ менее, чем на 9 вопросов.



1. В каком году родился А.И.Солженицын? 
а) 1918 г. 
б) 1919 г. 
в) 1920 г. 
г 1921 г. 

2. Что послужило причиной ареста Солженицына? 
 а) нарушение приказа командования 
 б) дезертирство 
 в) критика Сталина и Ленина 
 г) антисоветская пропаганда среди солдат 

3.  Какие произведения воспроизводят картины лагерной жизни А.Солженицына? 
 а) "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича" 
 б) "Люби революцию" и "Один день Ивана Денисовича" 
 в) "Архипелаг ГУЛАГ" и "В круге первом" 
 г) "Раковый корпус" и "Матренин двор"

4. В каком году Александру Исаевичу была присуждена Нобелевская премия? 
 а) 1968 г. 
 б) 1969 г. 
 в) 1972 г. 
 г)  1970 г. 

5. Кем был В.М. Шукшин?
а) Писателем
б) Романистом
в) Драматургом
г) Режиссером
д) Все ответы верны

6. Куда поступил Шукшин?
а) во ВГИК



б) в Литературный институт

7. По сценариям В.М. Шукшина были сняты фильмы. Из предложенного списка выберите рассказ, который не экранизировали.
а) «Печки-лавочки»
б) «Калина красная»
в) «Дядя Ермолай»
г) «Конец Любавиных»
д) «Живёт такой парень»

8. Как называют шукшинских персонажей – героев его рассказов?
а) авантюристы 
б) приколисты
в) чудики

9. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого обеспечивается единым художественным пространством — «рекой 
жизни» Енисеем, единой темой — связи Человека и Природы, единым образным миром?
а) «Последний поклон»
б) «Царь-рыба»
в) «Затеси»
г) «Пастух и пастушка»

10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, посвященная этой проблеме? 
а) «Печальный детектив»
б) «Пастух и пастушка»
в) «Царь – рыба»
г) «Последний поклон»

11. За какое произведение в 1996 году Астафьеву  была присуждена Государственная премия России?
а) «Прокляты и убиты»
б) «Зрячий посох»
в) «Веселый солдат»
г) «Прости меня»



12. Какие темы являются общими в творчестве В. Распутина и В. Астафьева (несколько вариантов ответа)?
а) деревенская тема
б) тема нравственности
в) тема экологии
г) тема войны

13. Как звали главную героиню повести В. Распутина «Последний срок»?
а) Мария
б) Дарья
в) Анна
г) Евдокия

14. Какой проступок совершает Андрей Гуськов – герой повести «Живи и помни»?
а) предательство
б) дезертирство
в) убийство
г) кражу

15. В каком произведении Ч. Айтматов впервые говорит о проблемах наркомании?
а) «Джамиля»
б) «И дольше века длится день»
в) «Плаха»
г) «Пегий пес, бегущий краем моря»

16. Как в романе «Плаха» зовут пару волков (два варианта ответа)?
а) Кенджеш
б) Акбара
в) Базарбай
г) Ташчайнар

17. С творчеством какого писателя по тематике схоже творчество В. Шаламова?
а) В. Шукшин
б) А. Солженицын



в) В. Астафьев
г) В. Распутин

18. В каком из рассказов Шаламова герой соглашается на побег, а после отказывается?
а) «Ночью»
б) «Первый чекист»
в) «Сгущенное молоко»
г) «Ягоды»

Эталон ответов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

а В а г д а в в б в А а, 
б, г

в б в а, г б в



Методические пособия
      1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по литературе 10 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016
     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 11 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016
    3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011
    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011
    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: 
Просвещение, 2016

Школьные словари
    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011
Литература для обучающихся
     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016
     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016
     3.Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: Издательство «Экзамен», 2013
    4. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: Издательство «Экзамен», 2012
   5.Крутецкая В.А.  Литература в таблицах и схемах.  9-11 классы. – СПб: издательский дом «Литера», 2011
   6.  Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 2010  

Интернет - ресурсы
 http://www.edu.ru   – образовательный портал «Российской образование»
 http://www.school. edu. ru   – национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
 http://www.ict.edu.ru   – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php   - специализированный портал «Здоровье и образование»
 http://www.ucheba.ru   - образовательный портал «УЧЕБА»
 http://www.alledu.ru   – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал
   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников



 http://www.prosv.ru   — сайт издательства «Просвещение»
 http://www.gramota.ru   — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   портал«Русский язык»).
 http://www.rus.1september.ru   — электронная версия газеты «Литература».
 http://www.rusword.com.ua   — сайт по русской филологии «Мир русского слова»
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