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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 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 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми 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 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности 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 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 



самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 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 знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 
Универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых

 для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные 

учебные действия Выпускник научится: 



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,   распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные 

учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты: 

 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места 



и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

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

значения), оценивать их 



художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 
произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 
историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 



исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 



понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 

 

Содержание курса литературы для 10 класса 

Содержание 

учебного предмета Литература первой 

половины XIX века. 



Введение. 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей- классиков. 

А.С.Пушкин. 

«...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Свободы сеятль пустынный...», «Подражание Корану» (IX.«И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Поэма «Медный 

всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны 

природы и др.). Эстетическое и морально- этическое значение пушкинской 

поэзии. Конфликт личности и государства. Трагедия 

«маленького человека». Образ Петра. Образ Петербурга, его 

многоплановость. Тема стихии. Философский смысл поэмы. 

М.Ю.Лермонтов. 

Поэма «Демон» 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Н.В.Гоголь. 

Повесть: «Невский проспект». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.Б. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

 

Литература второй половины XIX века 
 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация 

в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и 

ее мировое признание. 

А. Н. Островский. 

Жизнь и 
творчество 

(обзор). 

Драма 

«Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 



основные стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»*. 



И. А. Гончаров. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

Роман 

«Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.В. Дружинин). 

И. С. 

Тург

енев. 
Жизн

ь и 
твор
честв
о. 

Рома
н 

«Отц
ы и 
дети
». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 

Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов 

русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Н. А. Некрасов. 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 

образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 



Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей 

притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Ф. И. Тютчев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

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

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»)(указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Полдень», «Тени сизые смесились…» «К. Б.» («Я встретил вас– и все 

былое...»), 

«Она сидела на полу…». 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 
символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. 



Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет. 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»(указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета. 

Н. С. Лесков. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» Особенности сюжета повести. 

Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности 

народа. Сатирическая летопись истории   Российского

 государства. Собирательные   образы

 градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл 

финала 
«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский. 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы 

«униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

«точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 

Л. Н. Толстой. 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема 

войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 



Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 



(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов 

в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов. 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Палата № 6», «Дама с собачкой», «О 

любви», 

«Крыжовник» 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих 

чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический 

смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

11 КЛАСС 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 



Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» 

(из цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 

двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. 

Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра 

была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется 



дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда 

под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. 

Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. 

Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, 

А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. 

Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. 

И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; 

А. В. Вампилов «Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. 

Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте 



без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и 

море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

 
10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 
формы деятельности) 

Количество часов  

1. Введение  1 

 Из литературы первой половины 19 века 

(12ч.) 

2. Творчество 

А.С.Пушкина 

Дискуссия «Значение 
золотого века 

русской литературы для 
общества» 

4 

3. Творчество 
Лермонтова 

М.Ю.  Творческая мастерская 4 

4. Творчество 

Гоголя 

Н.В.   

Лекция 
2 

 Из литературы второй половины 19 века.  

5. Литература и 

журналистика 1860- 
1880 годов. 

Заполнение кластера 1  



    

6. Творчество А.Н. 
Островского 

Диспут «Роль журнала 
«Современник» в 
общественном движении 
России второй половины 

19 века» 

6+1 вн.чт+1 р.р. 

7. Творчество И.А. 
Гончарова 

Интерактивная лекция 5+1р.р 

8. Творчество И. С. 
Тургенева 

Интерактивная лекция 6+1 вн.чт+2 р.р. 

9. Творчество Ф.И. 

Тютчева 

Творческое задание по 
анализу 

текста 

3+1вн/чт 

10 Творчество А.А. 

Фета 

Творческое задание по 
анализу 

текста 

3+1р.р. 

11 Творчество А.К. 

Толстого 

Творческое задание по 
анализу 

текста 

3 

12 Творчество Н. А. 

Некрасова 

Творческое задание по 
анализу 

текста 

9+1вн/чт+1 р.р. 

13 Творчество Н.С. 
Лескова 

Урок-исследование 3+1 вн.ч.+1р.р. 

14 Творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Лекция с проблемным 
изложением 

2+1вн.чт 

15 Творчество Л.Н. 
Толстого 

Лекция с проблемным 
изложением 

14+2р.р. 

16 Творчество Ф.М. 
Достоевского 

Лекция с проблемным 
изложением 

7+2р.р. 

17 Творчество А.П. 
Чехова 

защита проектов 7+1вн.чт+1р.р. 

1 Обобщающий урок Рефлексивный урок 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



11 класс 

 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электрон

ные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы  
 

 

Всег

о  
 

Контр

ольн

ые 

рабо

ты  
 

Прак

тич

еск

ие 

раб

от

ы  
 

Виды и формы 

деятельности, 

позволяющие 

реализовать 

воспитательный  

потенциал урока, 

с учётом рабочей 

программы 

воспитания 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века  

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и 

повести (одно произведение 

по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», 

«Олеся» и др. 

 2    

Российская 
электронна

я школа: 

https://resh.

edu.ru/?yscl
id=lim4og1

rhp1330931

62 
 Учи.Ру: 

https://uchi.

ru/ 

-установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

-побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и 

повести (одно произведение 

по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» 

и др. 

 2     

1.3 

М. Горький. Рассказы (один 

по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

 5     

1.4 

Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не менее 

двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, 

cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, 

Н. С. Гумилёва и др. 

 2     

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по 

выбору). Например, 

«Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-

Франциско» и др. 

 3     

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). 

Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, 

 4     



фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной 

дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно 

жить…» и др. Поэма 

«Двенадцать». 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

-использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

-применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

2.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

 4     

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

 3     

2.5 

О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и 

др. 

 2     

2.6 

М. И. Цветаева. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из 

камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною 

кистью…» (из цикла «Стихи о 

 2     



Москве») и др. обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми;   

-включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательно

й атмосферы во 

время урока;    

-организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

-инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

2.7 

А. А. Ахматова. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, 

«Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне 

голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

 4     

2.8 

Н.А. Островский. Роман «Как 

закалялась сталь» (избранные 

главы) 

 2     

2.9 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (избранные 

главы) 

 4     

2.10 

М. А. Булгаков. Романы 

«Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по 

выбору) 

 4     

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и 

повести (одно произведение 

по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и 

др. 

 2     

2.12 

А. Т. Твардовский. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь монумента...» 

и др. 

 3     

2.13 

Проза о Великой 

Отечественной войне (по 

одному произведению не 

менее чем трех писателей по 

выбору). Например, В. П. 

Астафьев «Пастух и 

пастушка», «Звездопад»; Ю. 

В. Бондарев «Горячий снег»; 

В. В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках 

не значился», «Завтра была 

 3     



война»; К. Д. Воробьев 

«Убиты под Москвой», «Это 

мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два»; 

С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и др. 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык   

оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

- решение 

вопросов 

школьной жизни, 

содействует 

реализации 

инициатив 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности, 

участвует в 

решении 

конфликтных 

вопросов. 

-диалог, 

направленный на 

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине— 

России, в том 

числе через 

изучение русского 

языка, 

отражающего 

2.14 
А.А.Фадеев. Роман «Молодая 

гвардия» 
 2     

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В 

августе сорок четвертого" 
 1     

2.16 

Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем 

двух поэтов по выбору). 

Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, 

Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и 

др. 

 2     

2.17 

Драматургия о Великой 

Отечественной войне. Пьесы 

(одно произведение по 

выбору). Например, В. С. 

Розов «Вечно живые» и др. 

 1     

2.18 

Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных — 

тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» и др. 

 3     

2.19 

А. И. Солженицын. 

Произведения «Один день 

Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под 

плитой, правда под камнем»), 

произведения из цикла 

«Крохотки» (не менее двух) 

 2     

2.20 
В. М. Шукшин. Рассказы (не 

менее двух по выбору). 
 2     



Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», 

«Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. 

историю 

икультуру 

страны; 

-эвристическая 

беседа об 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, 

понимание роли 

русского языка 

как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

языка 

межнациональног

о общения 

народов России; 

 -учебные 

ситуации, 

направленные на 

осознание 

важности 

русского языка 

как средства 

общения и 

самовыражения; 

-дидактические 

игры, 

направленные на 

выбор 

приемлемых 

способов речевого 

самовыражения и 

соблюдении норм 

речевого этикета 

и правил 

общения;  

-диалог о 

бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе работы с 

текстами; 

-беседа, 

направленная на 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и 

повести (не менее одного 

произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой» и др. 

 2     

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», 

«Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей 

отчизны...» и др. 

 2     

2.23 

И. А. Бродский. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «На 

смерть Жукова», «Осенний 

крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…») , «На столетие 

Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

 3     

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века. 

3.1 

Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не 

менее чем трёх прозаиков по 

выбору). Например, Ф. А. 

Абрамов («Братья и сёстры» 

(фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий 

пёс, бегущий краем моря», 

«Белый пароход» и др.); В. И. 

Белов (рассказы «На родине», 

«За тремя волоками», 

«Бобришный угор» и др.); Г. 

Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики 

и удавы» и др.); Ю. П. 

Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне 

ты горько плакал» и др.); В. О. 

 3     



Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник 

на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и др.); В. Т. 

Шаламов («Колымские 

рассказы», например, 

«Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и 

др.) и др. 

самостоятельност

ь в его познании. 
 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

4.1 

Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). 

Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, 

Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. 

Кибирова, Ю. П. Кузнецова, 

А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, 

Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева 

и др. 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. 

5.1 

Пьесы (произведение одного 

из драматургов по выбору). 

Например, А. Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А. В. 

Вампилов «Старший сын»; К. 

В. Драгунская «Рыжая пьеса» 

и др. 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, 

стихотворения (не менее 

одного произведения по 

выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М.Джалиля, 

М.Карима, Д.Кугультинова, 

К.Кулиева и др. 

 2     



Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не 

менее одного произведения по 

выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; 

А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Дж. 

Оруэлла «1984»; Э. М. 

Ремарка «На западном фронте 

без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллса «Машина времени»; 

О. Хаксли «О дивный новый 

мир»; Э. Хемингуэя «Старик и 

море» и др. 

 2     

7.2 

Зарубежная поэзия XX века 

(не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и 

др. 

 1     

7.3 

Зарубежная драматургия XX 

века (не менее одного 

произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети»; 

М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

 1     

Итого по разделу  4    

Развитие речи  7      

Уроки внеклассного чтения  2      

Итоговые контрольные работы  4      

Подготовка и защита проектов  4      

Резервные уроки  2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   0   0   

 

 

 

 

 

 





 

Оценочные материалы 

 

Тест по роману « Война и Мир» 10 класс 

1. Определите жанр произведения Л.Н. Толстого 

» Война и мир». а) роман –эпопея б) 

исторический роман в) политический роман 2. 

Отметьте главных героев произведения «Война 

и мир». 

а) Марья Болконская б) Элен Курагина в) Андрей Безухов в) Наташа Ростова г) 

Андрей Курагин 3. Какие три основные мысли раскрываются в произведении ? 

а) мысль семейная, мысль народная ,мысль творческая 

б) мысль народная, мысль политическая, 

мысль семейная в) мысль 

семейная,мысль народная,мысль 

духовная 

4. Основные черты семейства Болконских — это : 

а) гордость , надменность, высокомерие, мотовство 

б) гордость, строгость, приличие,чувство патриотизма,высокие моральные принципы 



в) смирение, скромность 

5. Перечислите основные черты характера Николая Ростова : 

а) благородство б) трусость в) честность г) лживость 

д) романтичность 6. Основные ценности семьи 

Курагиных — это: 

а) материальное положение и статус в обществе 

б) религиозность в) равнодушие к светскому 

обществу 

7. За какими семьями писатель видит 

будущее страны ? а) Курагины б) 

Безуховы в) Ростовы г) Болконские 

8. В образе какого героя отражена мысль народная ? 

а) Платон Каратаев б) Пьер Безухов в) 

Андрей Болконский 9. В образе Платона 

Щербатого Толстой отражает : 

а) образ мудрого полководца б) гнев народа,его 

оправданную жестокость в) смирение и религиозность 

русского человека 

10. В чем выражается мысль духовная ? 

а) в духовном развитии основных персонажей 

б) в образе Андрея Болконского в) в 

изображении войны 11. Кто из героев 

стал членом масонского общества ? 

а ) князь Василий Курагин б) Пьер Безухов в) 

графиня Ростова 12. Что символизирует эпизод 

встречи Андрея со старым дубом ? 

а) силу и могущество природы б) духовное перерождение Андрея в) ничего не 

символизирует 13. Какой основной прием использует писатель для создания 

образов героев ? 

а) прием контраста внешнего вида и внутреннего мира 

б) использует прием раскрытия образов через 

картины пейзажа в) прием аллегории 

14. Образ какой героини представлен в следующих строках : «Черноглазая, с 

большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими 

открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с 

своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными 

руками и маленькими ножками в кружевных панталонах и открытых 

башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а 

ребенок еще не девушка». 

а) Мария Болконская б) Наташа Ростова в) Лиза Болконская 

15. Какой художественный прием использует писатель в следующих отрывках ? 

«И к чему ей выходить замуж? — думал он. — Наверно, быть несчастною. Вон 

Лиза за Андреем (лучше мужа теперь, кажется, трудно найти), а разве она 

довольна своей судьбой? И кто ее возьмет из любви? Дурна, неловка. Возьмут 

за связи, за богатство. И разве не живут в девках? 

Еще счастливее!» 

«Ведь он знает, — говорил он сам себе, — что значит для меня этот проигрыш. 

Не может же он желать моей погибели? Ведь он друг был мне. Ведь я его 

любил… Но и он не виноват; что ж ему делать, когда ему везет счастие?..» 

«Да, да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные 

образы, — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины 



своего волшебного фонаря жизни… — Слава, общественное благо, любовь к 

женщине, самое отечество — как велики казались мне эти картины, какого 

глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и 

грубо при холодном свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для 

меня». 

а) внутренний монолог б) метонимия в) аллитерация 

16. На какой вопрос пытается ответить писатель раскрывая образы 

Наполеона и Кутузова ? а) что такое великий человек ? б) что такое война? 

в) что такое власть и сила ? 

17. Для кого из героев Наполеон был кумиром ? 

а) Андрей Болконский б) Пьер Безухов в) Наташа Ростова 

18. В каком году начинает действие в произведении «Война и мир»? 



а) 1800 год б) 1841 год в) 1805 год 

19. «Неизменяющаяся улыбка» является характерной чертой 

какой из героинь ? а) воспитанница Ростовых Соня б) Анна 

Шерер в) Элен Курагина 

20. С каким героем знакомит нас писатель в следующих строках :» У него 

постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближению с людьми, составлялись 

различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе 

хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его 

жизни… Что-то влекло его постоянно к людям сильнее или богаче его, и он 

одарен был редким искусством ловить именно ту минуту, когда надо и можно 

было пользоваться людьми». 

а) князь Василий б) князь Андрей в) Анатоль Курагин 

Тест по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1. В какое время года происходит действие романа «Преступление и наказание»? 
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2. Сколько времени длится действие романа «Преступление и наказание» (до эпилога)? 



а) 1 год 

б
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г) 14 дней 

3. Укажите имя и отчество Раскольникова. 

а) 

Роман 

Родио

нович 

б) 

Григо

рий 

Роман

ович в) 

Родио

н 

Роман

ович 

г) Григорий Родионович 

4. Сколько лет было Раскольникову в начале романа? 

а) 19-20 

б) 23-24 

в) 30-32 

г) 20-21 

5. К какому сословию принадлежал Раскольников? 
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6. Какую профессию должен был получить Раскольников, если бы закончил университет? 

а) врач 
б
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7. Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы? 

а) он хочет достать деньги и помочь матери и сестре 

б) он хочет поскорей обогатиться и поправить своё социальное положение 
в) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в 

котором он оказался г) он хочет проверить свою теорию: к какому 

разряду людей он принадлежит 

8. Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным? 

а) в спешке не взял деньги 
б) деньги не являлись 
целью преступления в) 
боялся, что его 
разоблачат 

г) забыл место, где спрятал деньги 

9. Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова? 
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10. Какое событие произошло не до, а после совершения Раскольниковым преступления? 

а) разговор в распивочной офицера и студента о бесполезной 



старухе-процентщице б) получение Раскольниковым письма от 

матери о готовящемся замужестве Дуни в) встреча с Семёном 

Мармеладовым 

г) знакомство с Соней Мармеладовой 

11. Какое событие в романе явилось началом крушения «идеи» Раскольникова? 

а) разговор с 

Порфирием 

Петровичем б) 

встреча с 

Мармеладовым 

в) второе свидание с Соней 

г) самоубийство Свидригайлова 

12. После совершения преступления Раскольников ищет сочувствия у 

Сони, потому что а) она тоже «преступила» нормы человеческой 

морали 

б) она не выдаст его 
в) она сможет 

понять 

Раскольникова г) ему 
больше не к кому 

идти 

13. Укажите, какой конфликт является основным в романе «Преступление и наказание». 

а) социальный (Раскольников – старуха-процентщица) 
б) психологический (Раскольников – 

Порфирий Петрович) в) идейный 

(Раскольников – Соня Мармеладова) 

г) внутренний (происходящий в душе героя) 
14. Для понимания теории Раскольникова в роман вводятся диалоги-поединки 

Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем. Сколько таких 

поединков вы можете насчитать в романе? а) 2 

б) 1 

в) 3 

г) 4 
15. Известно, что сны Раскольникова являются воплощением его реальной и 

подсознательной жизни. Кому ещё из героев романа снились сны и кто 

являлся психологическим двойником Раскольникова? 

а) Лужин 
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г) Свидригайлов 

16. Каким образом автор развенчивает теорию Раскольникова? 

а) автор сам указывает на её ошибочность 

б) её ошибочность доказывает один из персонажей-
оппонентов Раскольникова в) заставляет самого главного героя 

убедиться в ложности своей теории 

г) доказывает её ошибочность самим фактом наказания 

преступления 17.На сколько лет был осуждён Раскольников 

за совершённое преступление? а) на 8 лет 
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18. Петербург в романе «Преступление и наказание» является: 

а) 

декорати

вным 

фоном б) 

психологи

ческим 

фоном 

в) соучастником преступления, героем романа 



19. Символика цвета играет большую роль в романе. Какой цвет 

преобладает в описании Петербурга Ф. М. Достоевского? 
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20. Какой смысл заключён в названии романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 

а) преступление и наказание противопоставлены 

б) несоответствие наказания 

совершённому преступлению в) не всякое 

преступление влечёт за собой наказание 

г) неотвратимость наказания за совершённое преступление 

Тест по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Вариант 1 

1. Когда начинается действие «Вишнёвого сада»? 

а) весной; б) летом; в) осенью; г) зимой. 

2. О ком идёт речь: «Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. 



Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья»? 

а) Епиходов; б) Петя Трофимов; в) Яша; г) Симеонов-Пищик. 

3. Кем был Петя Трофимов? 

а) юристом; б) учителем; в) писателем; г) чиновником. 

4. Куда собирался уехать Трофимов? 

а) в Париж; б) в Москву; в) в Петербург; г) в Лондон. 

5. Кому принадлежит реплика: «Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листика, с 

каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не 

слышите голосов... Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, 

живших раньше и теперь живущих»? 

а) Гаеву; б) Лопахину; в) Пете Трофимову; г) Епиходову. 

6. От какого животного, по мнению Симеонова-Пищика, произошёл его род? 

а) от коровы; б) от лошади; в) от медведя; г) от тигра. 

7. Кому принадлежит реплика: «О, моё детство, чистота моя! В этой 

детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со 

мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось 

Весь, весь белый! О сад мой!»? 

а) Ане; б) Варе; в) Раневской; г) Шарлотте Ивановне. 

8. Кому принадлежит реплика: «Жизнь-то прошла словно и не жил. Я 

полежу. Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего. Эх ты... 

недотёпа!»? 

а) Гаеву; б) Яше; в) Фирсу; г) Симеонову-Пищику. 

9. Имя-отчество Гаева. 

а) Андрей Семёнович; б) Леонид Аркадьевич; в) Леонид Андреевич; в) Степан Ильич. 

10. Чьей репликой заканчивается пьеса? 

а) Лопахина; б) Фирса; в) Раневской; г) Епиходова. 

1. Укажите годы 

жизни М.А.Шолохова 

А) 1905 – 1984 



Б)1895 – 1950 

В)1900 – 1985 

Г)1910 – 1990 
2. Первый сборник рассказов, сделавший имя М.А.Шолохова 
известным, назывался: А) «Лазоревая степь» 

Б) 

«Донс
кие 

расска

зы» В) 

«Чужа
я 

кровь

» 

Г) «Наука ненависти» 
3. Какое сословие изображает М.А.Шолохов в своих 

произведениях? А)купечество 
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4. Сколько времени продолжается действие 
романа «Тихий Дон»? А)12 лет 
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5. Судьбу какого героя прослеживает Шолохов от 

начала до конца? А) Петра Мелехова 

Б) деда Гришаки 
В) 

Григо

рия 

Меле
хова 

Г) 

Миха

ила 

Коше
вого 

6. Как относится автор романа «Тихий Дон» к 
Гражданской войне? А) как к бессмысленной, 
жестокой войне 

Б) как к справедливой войне, ведущейся ради свободы и 

равенства всех сословий В) как к противному человеческому 

разуму явлению 

Г) как к трагическим, но неизбежным событиям 

 
7. Какой женский образ романа является символом отчего дома, 
домашнего очага? А) образ Аксиньи 



Б) образ Натальи 

В) 

обр

аз 

Иль

ини

чны 

Г) 

обр

аз 

Дар

ьи 

8. В образе Григория Мелехова воплотились: 
А)черты себялюбца, 

индивидуалиста 

Б)типичные для 

казачества черты 

В)лучшие черты, 

свойственные казачеству 

Г) черты, не 

свойственные казачеству 

9.Кто из героев романа проходит сложный и извилистый путь 
исканий правды? А) Степан Астахов 

Б) Михаил Кошевой 

В) 

Евгени

й 

Листни

цкий 

Г)Григ

орий 

Мелехо

в 

10.Чего не принимает в 

героях романа автор? 

А)гордости 
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Г)бессмысленной жестокости 
11.Назовите историческое событие, которое не стало предметом изображения 

в романе «Тихий Дон» 

А) Первая мировая война 



Б) Первая русская 

революция 1905г 

В)Гражданская 

война 

Г)Верхнедонское восстание казачества против большевиков 

12. Чем заканчивается роман «Тихий Дон»? 

А)Григорий Мелехов уезжает вместе с 

Аксиньей из родных мест Б) Григорий Мелехов 

оказывается в эмиграции 

В) Григорий Мелехов возвращается на 

родной хутор к сыну Г) Григорий Мелехов 

погибает от случайной пули 

13. Для чего Шолохов использует диалектную 

лексику в романе? А)чтобы показать 

малограмотность, необразованность казаков 

Б)чтобы создать особый, народный колорит 

казачьего сословия 

В)чтобы подчеркнуть обособленность, отчужденность от других социальных групп и 

сословий 

Тест по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

I. Назовите автора, из произведения которого М.А. Булгаков взял эпиграф к роману. 

1. Гете 

2. Гофман 

3. Манн 

4. Лондон 

II. Расположите в порядке появления в романе персонажей Коровьев, 

Берлиоз, Мастер, Воланд 

1) 
2) 

3) 

4) 

III. В каком городе начинается действие романа? 

1. Москва 

2. Санкт-Петербург 
3. Одесса 

4. Киев 

IV. Назовите номер главы, в которой появляется Мастер? 

1.   6 
2.   9 

3.   13 

4.   15 

V. Сколько миров, в которых происходят действия романа, выделяют литературоведы? 

1. Два 

2. Три 

3. Четыре 

4. Пять 

VI. Известно, что многие персонажи романа образуют триаду в мире 

современной Москвы, в мире древнего мира и потустороннего мира. 

Например: пес Тузбубен, пес Банга, кот Бегемот. 

Кто из этих персонажей единственный в романе не имеет такой триады? 

1. Мастер 

2. Левий Матвей 
3. Маргарита 



4. Барон Майгель 

VII. Назовите персонажа, который говорил «Достоевский бессмертен!». 

1. Азазелло 

2. Кот Бегемот 

3. Коровьев 
4. Мастер 



VIII. Какие цветы любил Мастер? 

1. Мимозы 

2. Розы 

3. Лилии 

4. Гвоздики 

IX. Назовите фамилию литературного критика, квартиру 

которого разгромила Маргарита перед отлётом из города. 

1. Латунский 

2. Стравинский 
3. Рюхин 

4. Бенгальский 

X. После бала у Воланда, Маргарите было разрешено попросить об 

одном желании. Она попросила, чтобы этой женщине перестали 

подавать каждое утро платок. Назовите имя. 

1. Наташа 

2. Гела 
3. Фрида 

4. Низа 

XI. Что подарил Воланд на прощание Маргарите? 

1. Подкову 

2. Платок 
3. Часы 

4. Кольцо 

XII. В каком году М.А. Булгаков сам внес последние правки в роман? 

1.   1925 

2.   1935 
3.   1940 

4.   1950 
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	2. О ком идёт речь: «Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья»?
	3. Кем был Петя Трофимов?
	4. Куда собирался уехать Трофимов?
	каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих»?

	6. От какого животного, по мнению Симеонова-Пищика, произошёл его род?
	7. Кому принадлежит реплика: «О, моё детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось Весь, весь белый! О сад мой!»?
	8. Кому принадлежит реплика: «Жизнь-то прошла словно и не жил. Я полежу. Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего. Эх ты... недотёпа!»?

	9. Имя-отчество Гаева.
	10. Чьей репликой заканчивается пьеса?
	II. Расположите в порядке появления в романе персонажей Коровьев, Берлиоз, Мастер, Воланд
	III. В каком городе начинается действие романа?
	IV. Назовите номер главы, в которой появляется Мастер?
	V. Сколько миров, в которых происходят действия романа, выделяют литературоведы?
	VI. Известно, что многие персонажи романа образуют триаду в мире современной Москвы, в мире древнего мира и потустороннего мира. Например: пес Тузбубен, пес Банга, кот Бегемот.
	VII. Назовите персонажа, который говорил «Достоевский бессмертен!».
	VIII. Какие цветы любил Мастер?
	IX. Назовите фамилию литературного критика, квартиру которого разгромила Маргарита перед отлётом из города.
	X. После бала у Воланда, Маргарите было разрешено попросить об одном желании. Она попросила, чтобы этой женщине перестали подавать каждое утро платок. Назовите имя.
	XI. Что подарил Воланд на прощание Маргарите?
	XII. В каком году М.А. Булгаков сам внес последние правки в роман?
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