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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 



художественного цикла, что способствует формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – 

начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 

планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается 

в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на 

углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 

поколений, и уважительного отношения к другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед 

старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 



воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций 

и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи 

связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности 

и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 



изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в 

том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования 

на базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа 

(3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«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 всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», 

«Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по 

выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и др. 



Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом 

солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

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»; 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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе 

в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 



 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах 

из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 



4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства, в том числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 

народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с 

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в 

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 

осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в 

том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  



 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;  

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 



решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в 

том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и 



целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной 

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по 

литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;  



 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

с опорой на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 

в том числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; 

роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; 

роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма 

«Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. 

Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. 



Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; 

стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева 

"Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого 

года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. 

Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, 

В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. 

Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание 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 в каждом классе; 

9) владение умениями 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, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение 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, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 



культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 

половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями 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; 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); «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение 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; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

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 работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем; 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5     

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5     

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7     

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «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 всё былое...») и др. 

 4     

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...») и др. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 6     

1.6 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Одним толчком 
 3     



согнать ладью живую…», «Ещё майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» и др. 

1.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О 

корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

 3     

1.8 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание» 
 10     

1.9 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 
 15     

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», 

«Однодум» и др. 

 2     

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» 

и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

 9     

Итого по разделу  69   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

 1     



Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды»; Г.Флобера «Мадам 

Бовари» и др. 

 2     

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1     

3.3 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 1     

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

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     

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, 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». 

 4     

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 

 2     



гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др. 

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 

Москве») и др. 

 2     

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 

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. 

 3     

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2     

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок  1     



четвертого" 

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») 

 2     

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух 

по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

 2     



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 

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 

 3     



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. 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

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. 

 2     



Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

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»; 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). 
 2     



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. 

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   





 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс литературы второй 

половины ХIX века. Основные этапы 

жизни и творчества А.Н.Островского. 

Идейно-художественное своеобразие 

драмы «Гроза» 

 1     

2 Тематика и проблематика пьесы "Гроза"  1     

3 
Особенности сюжета и своеобразие 

конфликта пьесы "Гроза" 
 1     

4 
Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины 
 1     

5 
Смысл названия и символика пьесы. 

Драма «Гроза» в русской критике 
 1     

6 
Развитие речи. Подготовка к сочинению 

по пьесе А.Н.Островского «Гроза» 
 1     

7 
Резервный урок. Cочинение по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 
 1     

8 
Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Гончарова 
 1     

9 
История создания романа "Обломов". 

Особенности композиции 
 1     

10 Образ главного героя. Обломов и Штольц  1     



11 
Женские образы в романе "Обломов" и их 

роль в развитии сюжета 
 1     

12 

Социально-философский смысл романа 

"Обломов". Русская критика о романе. 

Понятие «обломовщина» 

 1     

13 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение 

по проблемному вопросу: "Лишний ли 

человек Обломов?" по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

 1     

14 

Основные этапы жизни и творчества 

И.С.Тургенева. Творческая история 

создания романа «Отцы и дети» 

 1     

15 
Сюжет и проблематика романа «Отцы и 

дети» 
 1     

16 
Образ нигилиста в романе «Отцы и дети», 

конфликт поколений 
 1     

17 Женские образы в романе «Отцы и дети»  1     

18 
«Вечные темы» в романе «Отцы и дети». 

Роль эпилога 
 1     

19 
Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе «Отцы и дети» 
 1     

20 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети»: 

Д.И.Писарев, М.Антонович и др 
 1     

21 

Развитие речи.Рассуждение по 

проблемному вопросу по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

 1     

22 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.И.Тютчева 
 1     



23 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1     

24 
Тема родной природы в лирике 

Ф.И.Тютчева 
 1     

25 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1     

26 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Ф.И.Тютчева 
 1     

27 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. О народных истоках 

мироощущения поэта 

 1     

28 
Гражданская поэзия и лирика чувств 

Н.А.Некрасова 
 1     

29 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Н.А.Некрасова 
 1     

30 

История создания поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр, 

фольклорная основа произведения 

 1     

31 

Сюжет поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»: путешествие как прием 

организации повествования. Авторские 

отступления 

 1     

32 
Многообразие народных типов в галерее 

персонажей «Кому на Руси жить хорошо» 
 1     

33 
Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
 1     

34 
Основные этапы жизни и творчества А. 

А.Фета. Теория «чистого искусства» 
 1     

35 Человек и природа в лирике А.А.Фета  1     

36 Художественное мастерство А.А.Фета  1     



37 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения А.А.Фета 
 1     

38 
Подготовка к контрольному сочинению 

по поэзии второй половины XIX века 
 1     

39 
Контрольное сочинение по поэзии второй 

половины XIX века 
 1     

40 
Основные этапы жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 
 1     

41 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. Глава «О 

корени происхождения глуповцев» 

 1     

42 

Собирательные образы градоначальников 

и «глуповцев».«Опись 

градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.  

 1     

43 
Подготовка к презентации пректов по 

литературе второй половины XIX века 
 1     

44 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1     

45 
Основные этапы жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского 
 1     

46 

История создания романа «Преступление 

и наказание». Жанровые и 

композиционные особенности 

 1     

47 

Основные сюжетные линии романа 

"Преступление и наказание". 

Преступление Раскольникова. Идея о 

праве сильной личности 

 1     



48 
Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники» 
 1     

49 

Униженные и оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание». Образ 

Петербурга 

 1     

50 

Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала в романе 

"Преступление и наказание" 

 1     

51 
Библейские мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании» 
 1     

52 
Смысл названия романа «Преступление и 

наказание». Роль финала 
 1     

53 

Художественное мастерство писателя. 

Психологизм в романе «Преступление и 

наказание»  

 1     

54 

Историко-культурное значение романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

 1     

55 
Развитие речи. Сочинение по роману 

«Преступление и наказание» 
 1     

56 
Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Толстого 
 1     

57 
История создания романа «Война и мир». 

Жанровые особенности произведения 
 1     

58 
Смысл названия. Историческая основа 

произведения «Война и мир» 
 1     

59 
Роман-эпопея «Война и мир». 

Нравственные устои и жизнь дворянства 
 1     



60 
«Мысль семейная» в романе "Война и 

мир": Ростовы и Болконские 
 1     

61 

Нравственно-философские взгляды 

Л.Н.Толстого, воплощенные в женских 

образах романа "Война и мир" 

 1     

62 
Андрей Болконский: поиски смысла 

жизни 
 1     

63 Духовные искания Пьера Безухова  1     

64 
Отечественная война 1812 года в романе 

"Война и мир" 
 1     

65 

Бородинское сражение как идейно-

композициионный центр романа "Война и 

мир" 

 1     

66 
Образы Кутузова и Наполеона в романе 

"Война и мир" 
 1     

67 
«Мысль народная» в романе "Война и 

мир".Образ Платона Каратаева 
 1     

68 
Философия истории в романе "Война и 

мир": роль личности и стихийное начало 
 1     

69 
Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души» 
 1     

70 
Значение творчества Л.Н.Толстого в 

отечественной и мировой культуре 
 1     

71 
Развитие речи. Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого 
 1     

72 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Лескова. Художественный мир 

произведений писателя 

 1     



73 

Изображение этапов духовного пути 

личности в произведениях Н.С.Лескова. 

Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа 

 1     

74 
Внеклассное чтение «Любимые страницы 

литературы второй половины XIX века» 
 1     

75 
Подготовка к контрольному сочинению 

по прозе второй половины XIX века 
 1     

76 
Контрольное сочинение по прозе второй 

половины XIX века 
 1     

77 
Основные этапы жизни и творчества 

А.П.Чехова. Новаторство прозы писателя 
 1     

78 
Идейно-художественное своеобразие 

рассказа «Ионыч» 
 1     

79 

Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова 

 1     

80 

История создания, жанровые особенности 

комедии «Вишневый сад». Смысл 

названия 

 1     

81 

Проблематика комедии "Вишневый сад". 

Особенности кофликта и системы 

образов. Разрушение «дворянского 

гнезда» 

 1     

82 
Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта 
 1     

83 
Настоящее и будущее в комедии 

"Вишневый сад": образы Лопахина, Пети 
 1     



и Ани 

84 
Художественное мастерство, новаторство 

Чехова-драматурга 
 1     

85 

Значение творческого наследия Чехова 

для отечественной и мировой литературы 

и театра 

 1     

86 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение 

по проблемному вопросу по творчеству 

А.П.Чехова 

 1     

87 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1     

88 

Поэзия народов России. Страницы жизни 

поэта (по выбору, например, Г.Тукая, 

К.Хетагурова и др.) и особенности его 

лирики 

 1     

89 

Резервный урок. Анализ лирического 

произведения из поэзии народов России 

(по выбору) 

 1     

90 Итоговая контрольная работа  1     

91 

Жизнь и творчество писателя (Ч.Диккенс, 

Г.Флобера и др.). История создания, 

сюжет и композиция произведения 

 1     

92 

Ч.Диккенс. Роман "Большие надежды". 

Тематика, проблематика. Система 

образов 

 1     

93 

Резервный урок. Г. Флобер "Мадам 

Бовари". Художественное мастерство 

писателя 

 1     



94 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

95 
Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. 

Бодлера и др. ), особенности его лирики 
 1     

96 

Резервный урок. Символические образы в 

стихотворениях, особенности 

поэтического языка (на выбор А. Рембо, 

Ш. Бодлера и др. ) 

 1     

97 

Жизнь и творчество драматурга (Г. 

Гауптман, Г. Ибсен и др. ). История 

создания, сюжет и конфликт в 

произведении 

 1     

98 

Резервный урок. Г. Ибсен «Кукольный 

дом». Проблематика пьесы. Система 

образов. Новаторство драматурга 

 1     

99 

Резервный урок. Повторение. Сквозные 

образы и мотивы в литературе второй 

половины XIX века 

 1     

100 

Резервный урок. Обобщение пройденного 

материала по литературе второй 

половины XIX века 

 1     

101 
Внеклассное чтение «В мире современной 

литературы» 
 1     

102 
Презентация проекта по зарубежной 

литературе ХIХ века 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0  



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс русской литературы 

ХХ века. Основные этапы жизни и 

творчества А.И.Куприна. Проблематика 

рассказов писателя 

 1      

2 

Своеобразие сюжета повести А.И. 

Куприна "Олеся". Художественное 

мастерство писателя 

 1      

3 

Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма 

и модернизма 

 1      

4 

Проблематика рассказа Л.Н.Андреева 

«Большой шлем». Трагическое 

мироощущение автора 

 1      

5 

Основные этапы жизни и творчества 

М.Горького. Романтический пафос и 

суровая правда рассказов писателя 

 1      

6 

Социально-философская драма «На 

дне». История создания, смысл названия 

произведения 

 1      

7 
Тематика, проблематика, система 

образов драмы «На дне» 
 1      

8 «Три правды» в пьесе "На дне" и их  1      



трагическое столкновение 

9 
Новаторство Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы "На дне" 
 1      

10 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по пьесе 

М.Горького «На дне» 

 1      

11 
Резервный урок. Сочинению по пьесе 

М.Горького «На дне» 
 1      

12 

Серебряный век русской 

литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений 

 1      

13 

Художественный мир поэта (на выбор 

К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др.). Основные темы и 

мотивы лирики поэта 

 1      

14 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения поэтов Серебряного века 

(по выбору) 

 1      

15 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бунина. Темы и мотивы рассказов 

писателя 

 1      

16 

Тема любви в произведениях 

И.А.Бунина («Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник»). Образ Родины 

 1      

17 

Социально-философская проблематика 

рассказов И.А.Бунина («Господин из 

Сан-Франциско») 

 1      

18 Основные этапы жизни и творчества  1      



А.А. Блока. Поэт и символизм. 

Разнообразие мотивов лирики. Образ 

Прекрасной Дамы в поэзии. Например, 

«Незнакомка», «На железной дороге», 

«О, весна, без конца и без краю…», «О, 

я хочу безумно жить…» и др. 

19 

Образ «страшного мира» в лирике А.А. 

Блока. Тема Родины. Например, 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «О доблестях, о подвигах, 

о славе...» и др. 

 1      

20 

Поэт и революция. Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать»: история создания, 

многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы 

 1      

21 

Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, 

композиция, многозначность финала. 

Художественное своеобразие языка 

поэмы 

 1      

22 
Подготовка к презентации проекта по 

литературе начала ХХ века 
 1      

23 
Презентация проекта по литературе 

начала ХХ века 
 1      

24 

Основные этапы жизни и творчества 

В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта 

 1      



25 

Поэт и революция. Сатира в 

стихотворениях Маяковского 

(«Прозаседавшиеся» и др.) 

 1      

26 

Своеобразие любовной лирики 

Маяковского («Послушайте!», 

«Лиличка!»,«Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др.) 

 1      

27 
Художественный мир поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 
 1      

28 

Основные этапы жизни и творчества 

С.А. Есенина. Особенности лирики 

поэта и многообразие тематики 

стихотворений («Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Собаке Качалова», «Не 

жалею, не зову, не плачу…» и др.) 

 1      

29 

Тема России и родного дома в лирике 

С.А.Есенина. Природа и человек в 

произведениях поэта («Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и др.) 

 1      

30 

Своеобразие любовной лирики 

С.А.Есенина («Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 

 1      

31 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по лирике 

А.А.Блока, В.В.Маяковского, 

С.А.Есенина 

 1      



32 

Страницы жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его 

поэзии («Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…») 

 1      

33 

Художественное своеобразие поэзии 

Мандельштама. Символика цвета, 

ритмико-интонационное многообразие 

лирики поэта (стихотворения 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др.) 

 1      

34 

Страницы жизни и творчества 

М.И.Цветаевой. Многообразие тематики 

и проблематики в лирике поэта («Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…» 

и др.) 

 1      

35 

Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди («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. ) 

 1      

36 
Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Ахматовой. Многообразие 
 1      



тематики лирики. Любовь как 

всепоглощающее чувство в лирике 

поэта («Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» и 

др.) 

37 

Гражданский пафос лирики 

Ахматовой.Тема Родины и судьбы в 

творчестве поэта («Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», 

«Мне голос был. Он звал утешно…» и 

др.) 

 1      

38 

История создания поэмы 

А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Смысл названия 

 1      

39 

Широта эпического обобщения в поэме 

«Реквием». Художественное 

своеобразие произведения 

 1      

40 

Подготовка к контрольному сочинению 

по литературе первой половины ХХ 

века 

 1      

41 
Контрольное сочинению по литературе 

первой половины ХХ века 
 1      

42 

Страницы жизни и творчества 

Н.А.Островского. История создания, 

идейно-художественное своеобразие 

романа «Как закалялась сталь» 

 1      

43 Образ Павки Корчагина как символ  1      



мужества, героизма и силы духа 

44 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Шолохова. История создания 

шолоховского эпоса. Особенности 

жанра 

 1      

45 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Система 

образов. Тема семьи. Нравственные 

ценности казачества 

 1      

46 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия 

целого народа и судьба одного 

человека.Проблема гуманизма в эпопее 

 1      

47 

Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

Роль пейзажа в произведении.Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова 

 1      

48 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-

эпопеи М.Шолохова «Тихий Дон» 
 1      

49 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Булгакова. История создания 

произведения «Белая гвардия», «Мастер 

и Маргарита» (один роман по выбору) 

 1      

50 

Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического 

пространства в романе «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) . Система образов 

 1      

51 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

 1      



роман по выбору) 

52 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя.Смысл финала романа 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 

 1      

53 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению на 

литературную тему по творчеству 

М.А.Шолохова и М.А.Булгакова (по 

выбору) 

 1      

54 

Картины жизни и творчества 

А.Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. Особый тип 

платоновского героя 

 1      

55 

Высокий пафос и острая сатира 

произведений Платонова (одно 

произведение по выбору, например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.). 

Самобытность языка и стиля писателя 

 1      

56 

Страницы жизни и творчества 

А.Т.Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений автора (не 

менее трёх по выбору) 

 1      

57 

Поэт и время. Основные мотивы лирики 

Твардовского. Тема Великой 

Отечественной войны («Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

 1      



«Я знаю, никакой моей вины…» и др.) 

58 

Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность лирической интонации 

Твардовского («Дробится рваный 

цоколь монумента...» и др.) 

 1      

59 
Тема Великой Отечественной войны в 

прозе (обзор). Человек на войне 
 1      

60 

Историческая правда художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. Своеобразие «лейтенантской» 

прозы 

 1      

61 

Героизм и мужество защитников 

Отечества. Традиции реалистической 

прозы о войне в русской литературе 

 1      

62 

Страницы жизни и творчества 

А.А.Фадеева. История создания романа 

«Молодая гвардия». Жизненная правда 

и художественный вымысел 

 1      

63 

Система образов в романе «Молодая 

гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

 1      

64 

В.О.Богомолов "В августе сорок 

четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 

 1      

65 

Страницы жизни и творчества поэта (Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского и др.). Проблема 

исторической памяти в лирических 

 1      



произведениях о Великой 

Отечественной войне 

66 

Патриотический пафос поэзии о 

Великой Отечественной войне и ее 

художественное своеобразие 

(стихотворения С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. ) 

 1      

67 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения о Великой Отечественной 

войне (по выбору) 

 1      

68 

Тема Великой Отечественной войны в 

драматургии. Художественное 

своеобразие и сценическое воплощение 

драматических произведений 

 1      

69 

Внеклассное чтение. «Страницы, 

опаленные войной» по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 1      

70 

Подготовка к контрольному сочинению 

по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 1      

71 

Контрольное сочинение по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 1      

72 

Основные этапы и жизни и творчества 

Б.Л.Пастернака. Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1      

73 Тема поэта и поэзии. Любовная лирика  1      



Б.Л.Пастернака 

74 
Тема человека и природы. Философская 

глубина лирики Пастернака 
 1      

75 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Солженицына. Автобиографизм 

прозы писателя. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Рассказ Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича», 

творческая судьба произведения 

 1      

76 

Человек и история страны в контексте 

трагической эпохи в книге писателя 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

 1      

77 
Презентация проекта по литературе 

второй половины ХХ века 
 1      

78 

Страницы жизни и творчества 

В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 

писателя (не менее двух по выбору, 

например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и др.) 

 1      

79 

Нравственные искания героев рассказов 

В.М.Шукшина. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей  

 1      

80 

Страницы жизни и творчества В. 

Г.Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни 

 1      

81 
Тема памяти и преемственности 

поколений. Взаимосвязь нравственных 
 1      



и экологических проблем в 

произведениях В. Г.Распутина (не менее 

одного произведения по выбору, 

например, «Живи и помни», «Прощание 

с Матёрой» и др. ) 

82 

Страницы жизни и творчества 

Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 

поэта (не менее трёх стихотворений по 

выбору, например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..» и др.) 

 1      

83 

Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Рубцова («В 

горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. ) 

 1      

84 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бродского. Основные темы 

лирических произведений поэта (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. ) 

 1      

85 
Тема памяти. Философские мотивы в 

лирике Бродского 
 1      

86 Своеобразие поэтического мышления и  1      



языка поэта Бродского 

87 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения второй половины ХХ века 
 1      

88 

Проза второй половины XX – начала 

XXI века. Страницы жизни и творчества 

писателя. «Деревенская» проза. 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и 

другие) 

 1      

89 

Нравственные искания героев в прозе 

второй половины ХХ – начале ХХI века. 

Например, Г.Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во 

сне ты горько плакал» и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и 

другие); В.Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный 

замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и др. 

 1      

90 

Разнообразие повествовательных форм 

в изображении жизни современного 

общества. Например, Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем 

моря», «Белый пароход» и другие); Ф.А. 

 1      



Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и другие); 

В.О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и другие); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и другие); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат») и др. 

91 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Страницы жизни и творчества 

поэта (на выбор Б. А. Ахмадулиной, А. 

А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. 

А. Евтушенко и др.).Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1      

92 

Художественные приемы и особенности 

поэтического языка автора (на выбор Б. 

А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, 

В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко и др.) 

 1      

93 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 

 1      

94 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества писателя (не менее 

одного произведения по выбор, 

например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и 

др.). Художественное произведение в 

историко-культурном контексте 

 1      



95 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества поэта (на выбор Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

др.). Лирический герой в современном 

мире 

 1      

96 

Разнообразие тем и проблем в 

зарубежной прозе ХХ века. Страницы 

жизни и творчества писателя (не менее 

одного произведения по выбору, 

например, произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). 

Творческая история произведения 

 1      

97 

Проблематика и сюжет произведения 

(не менее одного произведения по 

выбору, например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; 

А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. 

 1      



Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). 

Специфика жанра и композиции. 

Система образов 

98 

Резервный урок. Художественное 

своеобразие произведений зарубежной 

прозы ХХ века. Историко-культурная 

значимость 

 1      

99 

Общий обзор европейской поэзии XX 

века. Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора 

(не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору, например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др.) 

 1      

100 

Общий обзор зарубежной драматургии 

ХХ века. Своеобразие конфликта в 

пьесе. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей (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      

101 
Урок внеклассного чтения по 

зарубежной литературе ХХ века 
 1      

102 Презентация проекта по литературе  1      



второй половины ХХ - начала ХXI 

веков 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   0   0   





Приложение 1 

10 класс 

Контрольная работа по повторению. 

Утро в степи. 

        Ранее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только 

на востоке ещё толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, предрассветные 

тучки. Там сейчас выплывет в огненном зареве солнце. Весь безбрежный 

степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой 

буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными 

огнями, бриллианты крупной росы. Степь весело пестреет цветами. Ярко 

желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями 

пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней 

прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, 

похожим на миндаль, ароматом повилики. Всё блещет, нежится и радостно 

тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми 

обрывами, поросшим редким кустарником, ещё лежит, будто бы напоминая 

об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, невидимые 

глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли 

свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила. Кажется, 

она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами. 

                                                                      ( По П. Дудочкину.) 

Грамматическое задание: 

Выполните синтаксический разбор предложения: 

I вариант –   «В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и 

вспыхивая разноцветными огнями, бриллианты крупной росы». 

 II вариант -   «Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми 

обрывами, поросшим редким кустарником, ещё лежит, будто бы напоминая 

об ушедшей ночи, влажные синеватые тени». 

 

Контрольная работа по теме «Орфография» 

Вариант 1 

1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ув..дание (цветов), землетр..сение, об..зательно 

2) исп..лнение, в..рсистый, прекл..нение 

3) тр..нажёр, ед..номышленник, пот..рять 



4) ст..листический, зан..маться, ч..стоплотный 

5) г..роизм, зап..вал (водой), л..бединый 

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)пре..писание, на..кусить, по..править 

2)бе..компромиссный, во..росший, не..держанный 

3)пр..брежный, пр..терпеться (к боли), пр..уныть 

4)под ..брать, нез..вершённая (работа), п..немногу 

5)в..юнок, меж..ярусный, ад..ютант 

3. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ноч..вка, реш..нный 

2) кресл..це, мудр..цы 

3) насмешл..вый, милост..вый 

4) эмал..вый, наста..вал 

5) одол..вать, стар..нький 

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) (собаки) чу..т, (ученики) ответ..т 

2) (враги) ка..тся, (ветра) гон..т 

3) вскоч..шь, вспен..вшийся 

4) обяж..шь, предусмотр..нный 

5) дремл..щий (дедушка), (туманы) стел..тся 

5. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом 

пишется СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

1)Виктор гордился (НЕ) КЕМ иным, как своим дедушкой. 

2)На конверте был написан никому (НЕ) ИЗВЕСТНЫЙ адрес отправителя. 

3)Корабли вышли в море, (НЕ) СМОТРЯ на штормовое предупреждение. 

4)Яма оказалась (НЕ) ГЛУБОКАЯ, но широкая. 

5)Посреди равнины стоял дом, ничем (НЕ) ОГОРОЖЕННЫЙ. 



6. Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова 

пишутся СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

1.Муравьи, почувствовав опасность, (С) РАЗУ засуетились и (НА) 

ПЕРЕГОНКИ устремились к своему дому.  

2.И вдруг вцепилась в его рубашку, обняла, (КАК)БУДТО заплакала, и тогда 

словно (ИЗ)ПОД земли показалась медсестра и привычным движением 

быстро сделала ей укол. 

3.Ничем другим дед (В)СИЛУ преклонных лет помочь уже не мог, ЗА(ТО) 

рассказывал истории про прежнюю жизнь и плакал горючими слезами. 

4.(НА) УТРО мы забыли о ссоре и (ЗА) ТЕМ никогда не вспоминали о ней. 

5.Я не написал ни слова и ВРЯД(ЛИ) ЧТО(НИБУДЬ) еще напишу.  

 7. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Обстановка была самая торжестве(1)ая: в стари(2)ом зале, на стенах которого 

были развеша(3)ы полотна известных художников, собрались выдающиеся 

деятели искусства, многие из которых были удостое(4)ы высоких наград. 

 

Вариант 2 

1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) утр..мбовать, возг..рание, неприк..сновенность 

2) заг..релый, водор..сли, пом..гать 

3) подж..гатель, пр..оритетный, щ..бетать 

4) опр..вдать, пог..сить, л..зурь 

5) впеч..тление, в..рхушка, сбл..жаясь 

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)на..пиливать, о..бросить, по..задорить 

2)и..порченный, бе..перспективный, ра..шевелить 

3)пр..образование, пр..мудрый, пр..обладать 

4)небез..звестный, от..скать, сверх..зысканный 



5)раз..ехались, вороб..иный, увеч..е 

2. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

1)плутони..вый, форел..вый  

2) выздоравл..вать, овлад..вать  

3) весел..нький, приколоч..нный  

4) трущ..ба, туш..нка  

5)ключ..к, замоч..к  

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

1) приконч..шь, ненавид..мый  

2) зала..л, посе…нный  

3)прополощ..шь, раскраш..нный  

4)игра..щий, (они) гон..т  

5)отрубл..нный, прикрепля..мый  

5. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом 

пишется РАЗДЕЛЬНО. Запишите номера ответов. 

1)Лирическая поэзия далеко (НЕ) ВСЕГДА прямой разговор поэта о себе и 

своих чувствах. 

2)Молодой человек от смущения (НЕ) ЗНАЛ, куда деваться. 

3)Эта (НЕ) ПРИЯТНАЯ история надолго осталась в моей памяти 

4)Говорил Пётр Иванович (НЕ) ГРОМКО, но убедительно. 

5)Финал рассказа выглядит как возвращение к (НЕ) РЕШЁННЫМ вопросам. 

6. Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова 

пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС. Запишите номера ответов. 

1.ДАВНЫМ(ДАВНО), прибыв из Белграда в Берлин, Сеня пытался 

устроиться КУДА(ЛИБО), но не смог. 

2.Я КОГДА(ТО) ТО(ЖЕ) был ребёнком и мечтал стать космонавтом. 

3.(ПО)РАЗНОМУ можно относиться к творчеству А.П. Чехова, но, ЧТО(БЫ) 

понимать его, нужно быть талантливым читателем. 

4.Он (ПО)ПРЕЖНЕМУ выглядел озабоченным, вроде рассерженным 

ЧЕМ(ТО). 



5.В (ПОЛУ)РАЗРУШЕННОМ городе было пустынно, КАК(БУДТО) всех 

унёс с собой мощный ураган.     

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.  

Покраше(1)ая в зеле(2)ый цвет лавка была сдела(3)а на совесть: деревя(4)ая 

спинка и кова(5)ые подлокотники отличались особым удобством.  

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

Археологи обнаруживают остатки древних поселений, раскапывают 

старые захоронения, находят там различные вещи, которые служили когда-

то людям. <…> вещи реальны, конкретны, их можно пощупать, осмотреть, 

изучить. А где «копать» лингвисту? Правда, у лингвиста есть древние 

рукописи. Но письменность возникла сравнительно недавно, а как 

проникнуть сквозь тьму веков, заглянуть в те времена, когда люди не имели 

письменности (во всяком случае нам о ней ничего не известно)? 

Если нет прямых свидетельств, то, возможно, есть косвенные... Взрослый 

человек может представить, как он говорил в детстве, наблюдая других 

детей. А что если сравнивать разные языки? Ведь известно, что во многих из 

них есть общие черты, они могут быть близкими родственниками (как, 

например, русский и украинский) или дальними (санскрит — язык Древней 

Индии и английский). Ученые открыли даже родственные связи между 

отдельными семьями — семьей славянских языков (русский, польский, 

болгарский и др.), семьей романских (французский, итальянский, испанский 

и др.). Как распределяются по родам слова других языков? Как 

употребляются эти слова? 

Естественно, что ответы на эти вопросы скорее всего могли дать языки, 

менее других подвергшиеся позднейшим изменениям. Поэтому ученые и 

заинтересовались самыми древними из известных нам языков. 

(По В.В. Одинцову) 

ЗАДАНИЕ 1. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое 

должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. 

Запишите это местоимение. 



 ЗАДАНИЕ 2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в 

которых лексическое значение выделенного слова соответствует его 

значению в данном тексте. Запишите номера ответов. 

1. ЯЗЫ́К. Исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и 

являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного 

понимания людей в обществе. 

2. СЛУЖИТЬ. Нести, исполнять службу. 

3. СЕМЬЯ. Группа родственных языков. 

4. ВЕЩЬ. Нечто, обстоятельство, явление. 

5. КОПАТЬ. Отваливая землю, доставать, извлекать. 

 ЗАДАНИЕ 3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные 

характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1. В тексте используется разговорное слово («копать») и риторические 

вопросы (А что если сравнивать разные языки? Как распределяются по 

родам слова других языков? Как употребляются эти слова?). 

2. Цель автора текста: убедить читателя в необходимости изучать русский 

язык. 

3. Текст предназначен для неспециалистов (учащихся старших классов). 

Об этом можно судить по использованию облегчающих восприятие 

текста приемов аналогии (между профессиональной деятельностью 

археологов и лингвистов), сравнения действий историка языка с 

действиями взрослых, желающих узнать свое речевое поведение в 

детстве на основе наблюдений над действиями детей. 

4. Текст относится к научному стилю речи, так как в нем присутствуют 

языковые средства, характерные для данного стиля. К лексическим 

средствам относятся термины (лингвист, письменность, санскрит, 

семья славянских языков, романских языков). К морфологическим 

особенностям можно отнести употребление глаголов в «настоящем 

вневременном» значении (обнаруживают, раскапывают, находят, 

распределяются, употребляются). К синтаксическим особенностям 

относится использование составных именных сказуемых (вещи 

реальны, конкретны). 

5. Наряду с характерными особенностями художественного стиля 

(отвлеченность; обобщенность; подчеркнутая логичность; точность), 

текст отличается сдержанной эмоциональностью, экспрессией, 

обусловленной желанием воздействовать на адресата, заинтересовать 

его. 

 ЗАДАНИЕ 4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 



1. вероисповЕдание 

2. мозАичный 

3. обогнАла 

4. обострЁнный 

5. зАсветло 

 ЗАДАНИЕ 5. В одном из приведённых ниже 

предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

В маникюрных салонах популярной услугой 

стало НАРАЩИВАНИЕ ногтей. 

При покупке компьютера всегда выдают ГАРАНТИРОВАННЫЙ талон 

на случай поломки. 

АДРЕСАНТ отправил ценную бандероль. 

От переводчиков требовалось не переходить 

тонкую ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ грань. 

Перед входом в ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ собор росла целая роща 

африканских пальм. 

Снаружи хлынула застоявшаяся ДОЖДЕВАЯ вода. 

ЗАДАНИЕ 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

Как и сегодня, даже в самой глубокой древности движения рук, мимика 

лица только сопутствовали речи, были ее верными, но скромными 

помощниками.  

ЗАДАНИЕ 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка 

в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно.  

Пара САПОГ 

Опытные ПРОФЕССОРА 

Более СЕМИСТА учащихся 

Гораздо КРАСИВЕЕ 

ЛЯГ на пол 

ЗАДАНИЕ 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками 

и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 



ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Б) Нарушение построения 

предложения с деепричастным 

оборотом 

В) Ошибки в построении предложения 

с однородными членами 

Г) Неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

Д) Нарушение в построении 

предложения с косвенной речью 

1) Благодаря разливов рек движение 

остановлено. 

2) Прочитав интересную книгу, 

я посоветовал ее другу. 

3) Она со злостью набрала 

на клавиатуре электронный адрес, 

указанный в справочнике. 

4) У меня возник вопрос, посмотрев 

кино. 

5) На заводе было установлено 121 

счетчик и 11 измерителей. 

6) Рубаху и костюм, поместив 

их в чехол, я уложил на заднее 

сиденье, решив, что переоденусь 

по приезде на место. 

7) Автор сочувствует и даже славит 

Игоря. 

8) Антон спросил, кто поедет со мной 

на горнолыжную базу. 

9) В романе «Поиск предназначения» 

есть прямые отсылки к этому 

событию в жизни. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. подг..рать, водор..сли, ок..сел (на один глаз) 

2. прекл..нение, ур..внение, г..ризонтальный 

3. пл..вец, прил..гательное, заск..чить 

4. подст..лить, соб..рать, инт..ллигентный 

5. к..морка, утв..рь, выр..стать 

ЗАДАНИЕ 10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. бе..шумный, и..сушить, ра..путать 

2. пр..забавный, пр..городный (киоск), пр..бить (доску) 

3. ..делать (уроки), ра..чертить, бе..заботный 



4. пр..ехать (домой), пр. глушить, пр..брежный 

5. д..ехать, пр..дать (в магазине), з..петь 

ЗАДАНИЕ 11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. владел..ц, нищ..нка, потч..вать 

2. засе..нный, леле..мый, горшоч..к 

3. кузнеч..к, пугов..ца, протал..нка 

4. продл..вать, ре..ть, масл..ные (блины) 

5. искат..ль, сирен..вый, увид..нный 

 ЗАДАНИЕ 12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. (они) кол..т, се..щий 

2. застел..нный, увид..ть 

3. слыш..мый, выгор..вший 

4. движ..щий, бре..щий 

5. закле..нный, чита..мый 

 ЗАДАНИЕ 13. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным 

словом пишется СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

1. Виктор гордился (НЕ)КЕМ иным, как своим дедушкой. 

2. На конверте был написан никому (НЕ)ИЗВЕСТНЫЙ адрес 

отправителя. 

3. Корабли вышли в море, (НЕ)СМОТРЯ на штормовое предупреждение. 

4. Яма оказалась (НЕ)ГЛУБОКАЯ, но широкая. 

5. Посреди равнины стоял дом, ничем (НЕ)ОГОРОЖЕННЫЙ. 

ЗАДАНИЕ 14. Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова 

пишутся СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

1. Муравьи, почувствовав опасность, (С)РАЗУ засуетились и 

(НА)ПЕРЕГОНКИ устремились к своему дому.  

2. И вдруг вцепилась в его рубашку, обняла, (КАК)БУДТО заплакала, и 

тогда словно (ИЗ)ПОД земли показалась медсестра и привычным 

движением быстро сделала ей укол. 

3. Ничем другим дед (В)СИЛУ преклонных лет помочь уже не мог, 

ЗА(ТО) рассказывал истории про прежнюю жизнь и плакал горючими 

слезами. 

4. (НА)УТРО мы забыли о ссоре и (ЗА)ТЕМ никогда не вспоминали о 

ней. 

5. Я не написал ни слова и ВРЯД(ЛИ) ЧТО(НИБУДЬ) еще напишу.  

 ЗАДАНИЕ 15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В утре(1)ем воздухе стоял запах дымка от разожже(2)ой на кухне печки, 



раздавалось звонкое петуши(3)ое пение, далекий лай собак, печальный звон 

колокольчиков, если в то ветре(4)ое время года на пастбище гнали коз. 

ЗАДАНИЕ 16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1. Над нами теперь торжественно шумели темно-зелеными вершинами 

красивые стройные кедры. 

2. Я запутался в поводках упал и они разбежались. 

3. Пастуший сезон кончился и пастух был озабочен поисками работы 

на зиму. 

4. Безветрие стоит над черным лесистым краем и только колотушка 

сторожа доносится с деревенской околицы. 

5. Пушкинские рисунки намного превосходят в свободе и живости 

иллюстрации его современников. 

ЗАДАНИЕ 17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В это время из-за высоты (1) находившейся в полверсте (2) от крепости (3) 

показались новые (4) конные толпы, и вскоре вся степь усеялась множеством 

людей (5) вооруженных копьями и сайдаками. 

 ЗАДАНИЕ 18. Расставьте недостающие знаки препинания: укажите 

цифру (-ы), на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) стоять запятая 

(-ые). 

По мнению моей мамы (1) такое поведение (2) будто бы (3) говорит о том, 

что они ещё абсолютные дети, потому что (4) как утверждает мама (5) 

ни один взрослый человек никогда не захочет (6) казаться (7) старше своего 

возраста. 

 ЗАДАНИЕ 19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Как только занималась заря (1) и как только (2) двери заводили свой 

разноголосый концерт (3) старички уже сидели за столами (4) и пили кофе.  

 ЗАДАНИЕ 20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру (-ы), 

на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые). 

Удивительно (1) что (2) когда кто-нибудь из ребят ошибался в интонации (3) 

или неправильно произносил слово (4) я с ничем не оправданным 

нахальством старался переглянуться с Евгением Дмитриевичем (5) хотя 

за всю свою жизнь только один раз был в театре (6) где мне больше всего 



понравилась ловко изображённая при помощи световых эффектов мчащаяся 

машина. 

 ЗАДАНИЕ 21. Найдите предложения, в которых тире ставится 

в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений. 

(1)Хатангский тракт — торговый путь на северо-западе полуострова Таймыр, 

проложенный русскими купцами в XVII веке. (2)В XIX столетии здесь 

сформировался отдельный этнос — долганы, самый молодой 

из малочисленных народов Таймыра, впитавший традиции эвенков, якутов 

и других северных народностей. (3)На картах XIX века Хатангский тракт 

выглядит как пунктирная линия, вытянутая от современной Дудинки 

в сторону моря Лаптевых. (4)К северу от тракта простирается тундра, к югу 

— неприступное плато Путорана. (5)Каждая точка линии — обустроенное 

жилище (зимовье), где можно было переждать непогоду и холода. 

(6)Большинство зимовий закладывалось русскими первопроходцами, 

поэтому Хатангский тракт часто называли «большой русской дорогой». 

(7)По Хатангскому тракту ездили купцы, ученые и проповедники. 

(8)Путешественникам доставались пушнина и надежные проводники 

по тундре. (9)Коренным жителям — медная посуда, соль, порох, язык 

и религия. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 22–27.  

 

(1) Было бы относительно просто, если бы можно было врага определять, 

скажем, в виде ядерного реактора или в виде ядерной энергетики. (2)Но это 

не так. (3)И даже если мы откажемся от этого технического способа 

и заменим его другим — то не будет о’кей. (4)Будет хуже. (5)Вот ведь какая 

вещь. (6)Потому что враг не в технике. (7)Не в типе самолета, не в типе 

реактора атомного, не в виде энергетики. (8)Если крупномасштабно смотреть 

на эту проблему, основной враг — это сам способ создания и проведения 

энергетических или технических процессов, зависящих от человека. (9)Самое 

важное — человеческий фактор. (10)Если раньше мы смотрели на технику 

безопасности как на способ защиты человека от воздействия на него машин 

или каких-то вредных факторов, то сейчас возникла другая ситуация.  

(11)Сегодня нужно технику защищать от человека. (12)В самом деле, 

от человека, в руках которого сосредоточены потрясающие мощности. 

(13)Защищать от человека в любом смысле: от ошибок конструктора, 



от ошибок проектанта, от ошибок оператора, ведущего этот процесс. (14)А 

это уже совсем иная философия.  

(15)Невозможно, неправильно и глупо отказываться от достижений 

человеческого гения. (16)Отказываться от развития атомной энергетики, 

химической промышленности или еще от чего-то. (17)Это не нужно. (18)А 

нужно сделать две вещи: во-первых, правильно понимать воздействие таких 

серьезных новых машин и видов техники на окружающую среду и, во-

вторых, разработать систему взаимодействия человека с машиной. (19)Это 

проблема не лично человека, работающего с такой машиной, а это гораздо 

более общая и важная проблема. (20)Ведь при таком взаимодействии могут 

возникнуть серьезные катастрофы, неприятности от недосмотра, глупости, 

от неправильных действий. (21)Сейчас нам нужно отыскать оптимум 

системы… (22)При этом надо создавать защитные барьеры, насколько это 

возможно, и на случай, когда и человек будет ошибаться, и машины 

окажутся ненадежными…  

(23)Все мы видим, как говорится, невооруженным глазом, что на всех 

этапах создания техники у нас есть некоторая недоработанность, 

неряшливость, что ли. (24)На всех этапах от создания до эксплуатации… 

(25)Я все время думаю: почему это происходит? (26)И, знаете, прихожу 

к парадоксальному выводу…: что это оттого, что мы сильно увлеклись 

техникой. (27)Прагматически, голой техникой. (28)Это охватывает многие 

вопросы, не только безопасности. (29)Давайте задумаемся: почему 

в те времена, когда мы были гораздо беднее и была гораздо более сложная 

обстановка, почему сумели за исторически ничтожный срок в 30-е, 40-е, 50-е 

годы — поразить весь мир темпом создания новых видов техники 

и качеством славились ?.. (30)Что же случилось, почему ?  

(31)Первая попытка — объяснить это какими-то субъективными, 

организационными факторами. (32)Но это не очень серьезно. (33)Мы 

могучий народ, и огромный у нас потенциал заложен. (34)И каждый 

руководитель, и каждая организационная система на каком-то историческом 

отрезке использовала и удачные решения, и провальные, но не могли же они 

так сильно повлиять.  

(35)И я пришел к такому парадоксальному выводу: та техника, которой наш 

народ гордится, которая финишировала полетом Гагарина, была создана 

людьми, стоявшими на плечах Толстого и Достоевского… (36)Люди, 

создававшие тогда технику, были воспитаны на величайших гуманитарных 

идеях. (37)На прекрасной литературе. (38)На высоком искусстве. (39)На 

прекрасном и правильном нравственном чувстве. (40)И на яркой 

политической идее построения нового общества, на той идее, что это 

общество является самым передовым. (41)Это высокое нравственное чувство 

было заложено во всем: в отношении их друг с другом, отношении 

к человеку, к технике, к своим обязанностям. (42)Все это было заложено 



в воспитании тех людей. (43)И техника была для них лишь способом 

выражения нравственных качеств, заложенных в них.  

(44)Они выражали свою мораль в технике. (45)Относились к создаваемой 

и эксплуатируемой технике так, как их учили относиться ко всему в жизни 

Пушкин, Толстой, Чехов.  

(46)А вот в следующих поколениях, пришедших на смену, многие 

инженеры стоят на плечах «технарей», видят только техническую сторону 

дела. (47)Но если кто-то воспитан только на технических идеях, он может 

лишь тиражировать технику, совершенствовать ее, но не может создавать 

нечто качественно новое, ответственное.  

(48)Мне кажется, что общим ключом ко всему происходящему является то, 

что долгое время игнорировалась роль нравственного начала — роль истории 

нашей культуры — а ведь это одна цепочка. (49)Все это, собственно, 

и привело к тому, что часть людей на своих постах могла поступать 

недостаточно ответственно. (50)Но даже один, плохо работая, создает 

в цепочке слабое звено, и она рвется… (51)Низкий технический уровень, 

низкий уровень ответственности этих людей — это не причина, а следствие. 

(52)Следствие их низкого нравственного уровня.  

(53)Обычно понимают так: ага, безнравственный человек — это тот, 

который позволяет себе брать взятки, например. (54)Но это крайний случай. 

(55)А разве нравствен человек, который не хочет свой чертеж сделать лучше, 

не хочет сидеть по ночам, мучиться, не хочет искать более совершенные 

решения ? (56)Человек, который говорит: «Зачем напрягаться, если можно 

сделать такое решение, которое профессионально вроде бы кажется 

нормальным, хотя не является оптимальным, не является наилучшим». (57)И 

вот начался процесс распространения технической отсталости. (58)Мы 

ни с чем не справимся, если не восстановим нравственного отношения 

к выполняемой работе , какой бы она ни была, медицинская или химическая, 

или реакторная работа, или биологическая. (59)Надо восстановить чувство 

ответственности, критичности, чувство нового… (60)А как это сделать ? 

(61)Увеличивать или уменьшать долю тех или иных предметов? (62)Я 

не знаю. (63)Но я уверен, что в школу надо приводить интересных людей. 

(64)Ведь Россия всегда была сильна тем, что учитель — это человек, который 

в нравственном отношении чаще всего является идеалом для своих 

учеников.  

(65)И еще хочу сказать о неделимости общей и технической культуры. 

(66)Это неделимые вещи. (67)Если вы кусок какой-то изымаете, связанный 

с историей нашего отечества или с нашей литературой, если вы к чему-

нибудь ослабили внимание — это обязательно бумерангом вернется в силу 

неделимости культуры. (68)В равной степени нельзя все отдать литературе 

и искусству и забыть про технику. (69)Мы тогда станем беспомощным 

обществом. (70)Возникает естественный вопрос, вопрос гармонии.  

(По В.А. Легасову) 



 

В.А. Легасов — советский химик-неорганик, доктор химических наук, 

профессор, академик АН СССР,член правительственной комиссии 

по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, герой России. 

 

ЗАДАНИЕ 22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Укажите номера ответов. 

1. Общая культура и техническая культура — это совершенно 

не связанные между собой вещи. 

2. Мы станем беспомощными, если забудем про технику. 

3. Человечество необходимо защищать от техники. 

4. В 30-е — 50-е годы наша страна поразила весь мир темпом создания 

новых видов техники, поскольку та техника создавалась людьми, 

воспитанными на величайших гуманитарных идеях. 

5. Необходимо отказаться от развития атомной энергетики. 

ЗАДАНИЕ 23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Укажите номера ответов.  

1. Предложение 6 указывает на причину того, о чем говорится 

в предложении 3. 

2. В предложении 56 содержится ответ на вопрос, сформулированный 

в предложении 55 

3. В предложениях 48-52 представлено рассуждение. 

4. В предложениях 41-47 представлено повествование. 

5. Предложение 13 раскрывает, поясняет содержание предложения 11. 

ЗАДАНИЕ 24. Из предложений 33-37 

выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 ЗАДАНИЕ 25. Среди предложений 15-20 найдите найдите такое (-ие), 

которое (-ые) связано (-ы) с предыдущим с помощью лексического повтора 

и сочинительного союза. Напишите номер (-а) этого (-их) предложения (-ий).  

  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 

Вы анализировали, выполняя задания 22–25.  В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, 



В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите 

в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

ЗАДАНИЕ 26. "В своих рассуждениях В. Легасов часто использует такой 

стилистический прием, как (А)______, («защищать» в предложениях 11,13; 

«отказываться» в предложениях 15-16), чтобы добиться последовательности 

и логичности текста. 

Описывая влияние культуры на ученых, автор прибегает 

к использованию  тропа (Б)_______(«величайших», «прекрасной»), что, 

безусловно, придает выразительности его размышлениями.  эпитет 

Чтобы повысить внимание читателя к проблеме и усилить выразительность 

текста, автор использует синтаксическое средство (В)_______ 

в предложениях 29-30, 55. 

В размышлениях В. Легасова можно часто встретить синтаксическое 

средство (Г)_____  (в предложениях 6-7,  31-32, 36-40), что помогает усилить 

экспрессивность речи и эмоциональный эффект от прочитанного". 

Список терминов: 

1. Сравнение 

2. Парцелляция 

3. Эпитет 

4. метафора 

5. Риторический вопрос 

6. Лексический повтор 

7. Антитеза 

8. Синекдоха 

9. Фразеологизм 

ЗАДАНИЕ 27.  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

пояснения к двум примерам-иллюстрациям из прочитанного текста, которые 

важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Проанализируйте указанную смысловую связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) 

по проблеме исходного текста. Включите в обоснование пример-аргумент, 

опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой полностью 



переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 

 

Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

Не только радость, но и обязанность... 

Наверное, очень многие хотят иметь собаку. <…> могут далеко не все. И не 

только потому, что иногда не позволяют условия. Собака — это не только 

радость, но и забота, обязанность, необходимость чем-то поступиться. Ее 

надо выводить гулять. Значит, нужно вставать на час раньше, чтобы выйти с 

ней до школы. Надо вывести и днем — ведь она живое существо. А если в 

это время захочется пойти в кино, на стадион? Собаку надо обучать... И не 

день, и не два — годы. Многие не выдерживают... Отдают, продают, 

выбрасывают. На дождь, на мороз. Тощие, злые, с потухшими глазами 

бродят собаки по дворам, по пустырям. Кто-то обрек их на это, у кого-то не 

дрогнула рука, не дрогнуло сердце... 

(По Ю. Дмитриеву) 

ЗАДАНИЕ 1. Самостоятельно подберите противительный союз, который 

должен стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите 

этот союз. 

 ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова, выделенного в третьем предложении текста. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

1. СУЩЕСТВО.  Сущность, внутреннее содержание чего-н., суть.  

2. ПОТУХШИЙ. Утративший блеск, живость, жизнерадостность. 

3. УСЛОВИЕ. Обстановка, в к-рой происходит, осуществляется что-н. 

4. ДРОГНУТЬ. Не выдержав натиска, начать отступать. 

5. СЕРДЦЕ. Важнейшее место чего-н., средоточие. 

 ЗАДАНИЕ 3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные 

характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1. Автор текста не только выражает свое отношение к тем фактам, о 

которых он пишет, но и воздействует на читателя, вызывает у него 

соответствующую реакцию, предостерегает от ошибки. Текст можно 

отнести к публицистическому стилю. 



2. Текст можно отнести к типу речи повествование, поскольку в нем 

выражается и обосновывается определенная точка зрения, а между 

высказываемыми мыслями, называемыми фактами подчеркиваются 

причинно-следственные связи. 

3. В 1-м и 2-м предложениях заключен тезис автора, в двух следующих — 

аргументы (доказательства, доводы). Далее группа предложений 

содержит примеры, которые вместе с аргументами и составляют 

обоснование авторской точки зрения. 

4. В языке текста есть особенности, отражающие специфику 

публицистического стиля: короткие экспрессивные безличные или 

неопределенно-личные предложения, присоединительные конструкции 

(Отдают, продают...; На дождь, на мороз), риторические вопросы, 

специально допускаемые повторы слов и т. д. 

5. Ход рассуждения завершен: есть четкий вывод, который не нужно 

домысливать. 

 ЗАДАНИЕ 4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

1. жАлюзи 

2. закУпорить 

3. дОнельзя 

4. бОроду 

5. кашлянУть 

ЗАДАНИЕ 5. В одном из приведённых ниже 

предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Дом был старый, ДОБРОТНЫЙ, и лифт спускался тяжело и медленно. 

В Назрани проходит масштабная БЛАГОТВОРНАЯ акция «Прикоснись к 

сердцу ребенка». 

Я сделала глубокий ВДОХ и медленно выдохнула. 

ЛЕДЯНОЙ ужас пополз по его позвоночнику. 

Он бы настоящий НЕВЕЖДА: не хотел учиться, был безграмотен. 

ЗАДАНИЕ 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, ИСКЛЮЧИВ лишнее слово. Выпишите это слово. 

Будущая перспектива казалась ему светлой и обнадеживающей.  

ЗАДАНИЕ 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

опытные ПРОФЕССОРА 

пять ЯБЛОК 



ПОЕЗЖАЙ в город 

ХУДШАЙШАЯ работа  

пришел ИЗ школы 

 ЗАДАНИЕ 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками 

и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

Б) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

1) И никто этого не замечает, и это 

именуется искусством! 

2) Согласно статьи 953 Морского 

устава, начальствующие лица 

«стараются поддерживать в команде 

бодрое и веселое расположение духа», 

для чего дозволяются на корабле 

разные игры и музыка». 

3) Все, кто писали стихи, выехали 

раньше. 

4) Он говорил, что едет купаться, а на 

самом деле крутил педали, сколько 

было сил, кружа вокруг дачи. 

5) У него 28 лет стажа и фотография 

на обложке журнала «Коммерсанта». 

6) Я ведь не только сейчас вам 

объяснил то, что хотел объяснить, но 

и одновременно с этим исполнил свою 

детскую мечту. 

7) Павел Алексеевич всегда видел 

таких людей и говорил, что ничем мне 

могу вам помочь. 

8) И благодаря своей догадливости он 

всякий день возвращается домой с 

порожним лотком. 

9) Неблагодарность относилась не 

только к детям, а также и к обществу. 



  

ЗАДАНИЕ 9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. прик..саться, возл..гать (надежды), пл..вучий (корабль) 

2. соприк..сновение, ур..внение, обм..кнуть (перо в чернильницу) 

3. разж..гать (костер), прож..вал (в городе) зам..рать (от восторга) 

4. отр..слевой,, р..гатый (бык), выск..чил (на улицу) 

5. д..лина (речная), непром..каемый (плащ), запл..тить (за работу) 

ЗАДАНИЕ 10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. под..грать (на пианино), без..мянный, вз..скать (неустойку) 

2. пр..готовить, пр..дворный (поэт), пр..мудрый 

3. с..экономить, суб..ект, ин..екция 

4. бли..лежащий, ра..бросать, чре..вычайный 

5. пр..бежать (марафон), раз..брать, под..слать 

 ЗАДАНИЕ 11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. забол..вать, обессил..ть (от жары) 

2. серебр..ный, остолб..неть 

3. ключ..к, желт..зна 

4. быстр..та, бразг..лка 

5. учит..ль, тюл..вый 

ЗАДАНИЕ 12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. почу..вший, зала..л 

2. гон..щий, раска..вшийся 

3. расстро..шься, обиж..нный 

4. движ..мый, слыш..мый 

5. стро..мый, надева..мый 

ЗАДАНИЕ 13. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным 

словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Запишите номера ответов. 

1. Лирическая поэзия далеко (НЕ)ВСЕГДА прямой разговор поэта о себе 

и своих чувствах. 

2. Молодой человек от смущения (НЕ)ЗНАЛ, куда деваться. 

3. Эта (НЕ)ПРИЯТНАЯ история надолго осталась в моей памяти 

4. Говорил Пётр Иванович (НЕ)ГРОМКО, но убедительно. 

5. Финал рассказа выглядит как возвращение к (НЕ)РЕШЁННЫМ 

вопросам. 



ЗАДАНИЕ 14. Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова 

пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС. Запишите номера ответов. 

1. ДАВНЫМ(ДАВНО), прибыв из Белграда в Берлин, Сеня пытался 

устроиться КУДА(ЛИБО), но не смог. 

2. Я КОГДА(ТО) ТО(ЖЕ) был ребёнком и мечтал стать космонавтом. 

3. (ПО)РАЗНОМУ можно относиться к творчеству А.П. Чехова, но, 

ЧТО(БЫ) понимать его, нужно быть талантливым читателем. 

4. Он (ПО)ПРЕЖНЕМУ выглядел озабоченным, вроде рассерженным 

ЧЕМ(ТО). 

5. В (ПОЛУ)РАЗРУШЕННОМ городе было пустынно, КАК(БУДТО) всех 

унёс с собой мощный ураган.  

ЗАДАНИЕ 15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Таня звякнула ключом, отпирая стекля(1)ый шкаф с мелкими 

металлическими драгоце(2)остями, вытащила из слома(3)ого бимса пинцеты, 

скальпели, пересчитала всю эту старую дребедень поштучно и, расписавшись 

в тетрадке за получе(4)ый инструментарий, стала неровно спускаться в 

полуподвал по круто прорубле(5)ой вниз лесенке. 

ЗАДАНИЕ 16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1. В каждом листочке подорожника сверкает крупная драгоценная капля. 

2. Теперь откройте в учебниках карты номер три и пять сравните их и 

попробуйте разделить территорию страны на экономические районы. 

3. Он двигался вскакивал вглядывался через плечо кучера вперед. 

4. Во все стороны высоко разлетелись мелкие брызги и среди этих брызг 

на мгновение возникла крошечная радуга. 

5. Прохожие сидят дома и не показывают носа на улицу. 

 ЗАДАНИЕ 17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Сидя на верху длинной (1) деревянной стремянки (2) он мягким вороньим 

крылом сметал пыль с корешков (3) почерневших от времени фолиантов (4) 

расставленных в библиотечном зале. 

 ЗАДАНИЕ 18. Расставьте недостающие знаки препинания: укажите 

цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

С этой же целью его направили сюда на альпийские луга, чтобы тут он уже 

окончательно отдохнул и надышался горным абхазским воздухом, потому 



что в России (1) по слухам (2) не то что горного воздуха, но и самих гор (3) 

пожалуй (4) не отыщешь. 

ЗАДАНИЕ 19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Зайцы (1) которые всю жизнь (2) всех и всюду боялись (3) очень 

обрадовались (4) потому что так счастливо избавятся от своего изнуряющего 

страха. 

 ЗАДАНИЕ 20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Чтоб отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость (1) я 

поднялась с бокалом (2) по стеклу (3) которого прыгали лимонадные 

пузырьки (4) и сказала (5) что (6) если бы не бабушка (7) никакая медицина 

мне бы не помогла. 

 ЗАДАНИЕ 21. Найдите предложения, в которых тире ставится в 

соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 

(1) Калуга — город, с которым связаны мечты советского человека о полетах 

в далекие миры: больше 40 лет здесь жил и трудился выдающийся 

изобретатель и теоретик космонавтики Константин Циолковский. (2) 

Неудивительно, что в Калуге многое посвящено космосу, и даже на ее флаге 

и гербе (полной его версии) изображен первый советский искусственный 

спутник Земли. (3) Здесь снимались многие советские фильмы про космос, 

городские граффити посвящены Юрию Гагарину, а местный Музей 

космонавтики — крупнейший в стране из посвященных космической 

тематике. Здание, в котором он находится, непростое: первый камень в его 

фундамент в 1961 году заложил сам Гагарин. (4) А в залах музея посетители 

погружаются не только в прошлое, но и в будущее: повсюду ракетно-

космическая техника, спутники, орбитальные станции, есть образцы техники, 

появление которой предсказывал Циолковский, рассказывается история 

практической космонавтики. (5) А еще здесь находится подлинный 

экземпляр ракетно-космического комплекса «Восток» — дублирующая 

копия, а не макет (во время запуска гагаринского «Востока-1» эта ракета 

находилась на стартовой площадке на Байконуре на случай неполадок 

первого корабля). (6) Если же обратиться к более далекому прошлому, то из 

его наследия заслуживают внимания каменные палаты Коробова, церкви 



Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, Спаса Преображения, Георгия за 

Верхом, Знамения. (7) Стоит осмотреть палаты Макарова, Троицкий собор, 

Дворянское собрание, Гостиный двор в занятном псевдоготическом стиле — 

одну из главных местных достопримечательностей, памятник культурного 

наследия — комплекс Присутственных мест. (8) В городе много скверов и 

парков, поэтому мест и для прогулок, и для пикника более чем достаточно. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 

 

«А мне наплевать!...» 

(1)Определить культуру человека можно по одному признаку: на что ему 

наплевать, что его трогает. 

(2)Жизнь каждого человека проходит в неких изолированных кругах. 

(3)Один живет в маленьком кружке, другой – в круге побольше, третий – в 

еще большем. (4)Величина нашего круга определяется многими признаками: 

что вам любопытно, что вы знаете, что вас интересует и – еще один и очень 

важный – что вам больно? (5)Одному, например, больно, когда его ударяют, 

а другой на это скажет: ну, это не опасно, лишь бы не убили. (6)Круг 

побольше, когда человек на оскорбление отвечал дуэлью и говорил, что 

оскорбление хуже, чем смерть: смерть не может унизить человека, а 

оскорбления я не перенесу. (7)Другой скажет: я не перенесу оскорбления 

людей, которых я люблю; я не дам обижать моих детей, не дам оскорблять 

свою мать, но вот чужого человека... (8)Помните, как у Гоголя: "чего не зрят 

равнодушные очи?" (9)Когда больно от чужой боли, это и есть самый 

большой круг, круг культурного человека. 

(10)Конечно, нельзя сделать так: я сегодня проснулся, захотел стать 

культурным человеком и начал сочувствовать униженным и оскорбленным. 

(11)Так не бывает, и самые добрые намерения здесь не помогут. (12)Надо 

вырабатывать душу. 

(13)Есть много признаков, отличающих человека от животного. (14)Я не к 

тому, что человек умный, а животное глупое. (15)Животное совсем не 

глупое. (16)Животное обладает большим умом, но его ум всегда связан с 

определенной ситуацией. (17)Знаете выражение: "Как баран перед новыми 

воротами". (18)Это не значит, что баран – глупое животное. (19)Баран 

обладает высоким уровнем интеллекта. (20)Но его интеллект прикован к 

определенной ситуации, он теряется. (21)А человек всегда находится в 

непредвиденной ситуации. (22)И тут у него только две ноги: интеллект и 



совесть. (23)Как совесть без развитого интеллекта слепа, но не опасна, так 

опасен интеллект без совести. 

(По Ю. Лотману*) 

Ю. Лотман (1922-1993) – советский и российский литературовед, 

культуролог и семиотик.  

 

ЗАДАНИЕ 22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Укажите номера ответов. 

1. К «самому большому кругу культурного человека» можно отнести тех 

людей, которым может быть больно от чужой боли. 

2. Человека отличает от животного то, что человек гораздо умнее 

животного и обладает совестью. 

3. Люди живут изолированно друга от друга, каждого заботит только 

личная боль. 

4. Культурным человеком можно стать, если у человека есть добрые 

намерения. 

5. Определить культуру человека можно по тому, на что ему наплевать, а 

что его задевает. 

ЗАДАНИЕ 23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Укажите номера ответов. 

1. В предложениях 13-16 представлено описание. 

2. В предложениях 16-23 содержится рассуждение. 

3. Предложение 9 содержит ответ на вопрос, сформулированный в 

предложении 8. 

4. Предложения 15-21 поясняют, раскрывают содержание предложений 

13-14. 

5. Предложение 16 противопоставлено по содержанию предложению 15. 

ЗАДАНИЕ 24. Из предложения 23 выпишите контекстные антонимы. 

ЗАДАНИЕ 25. Среди предложений 13-23 найдите такое(-ие), которое(-ые) 

связано(-ы) с предыдущим при помощи сочинительного союза, формы 

одного слова и притяжательного местоимения. Напишите номер(а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под 

каждой буквой соответствующую цифру.  



ЗАДАНИЕ 26.  "Ю. Лотман, известный ученый, литературовед, семиотик и 

культуролог приглашает читателя поразмышлять о феномене 

культуры. Культуролог прибегает к использованию лексический средств (А) 

_____(«умный» -«глупое» в предложении 14), что свидетельствует не 

сколько противоречивости, сколько о цельности восприятия им 

действительности и (Б) ____, («животное» в предложениях 14-16, «баран» в 

предложениях 17-19) что, безусловно, добавляет экспрессивности его речи. 

Для выражения своих мыслей автор также не обходит стороной и 

синтаксические средства выразительности, такие, как (Г) ______(в 

предложении 10), что помогает нам наиболее полно увидеть описываемую 

ученым картину, так и (Д) ______ (предложения 19-20, 20-21), чтобы 

выделить то, что, по мнению автора, является самым важным". 

Список терминов: 

1) ряды однородных членов 

2) фразеологизм 

3) парцелляция 

4) эпитет 

5) контекстные антонимы 

6) антонимы 

7) метафора 

8) синтаксический параллелизм 

9) лексический повтор 

ЗАДАНИЕ 27.  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

пояснения к двум примерам-иллюстрациям из прочитанного текста, которые 

важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Проанализируйте указанную смысловую связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) 

по проблеме исходного текста. Включите в обоснование пример-аргумент, 

опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой полностью 



переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 
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