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1.  Паспорт  контрольно-оценочных средств  

1.1. Назначение контрольно-оценочных средств учебного предмета 

   Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для проверки результатов освоения 

учебного предмета Литература основной профессиональной  образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного 

производства 
  

   1.2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне среднего 

общего образования 

КОС позволяет оценить результаты освоения учебного предмета Литература в соответствии 

с ФГОС СОО:  

  Изучение литературы 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 примерной 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: 

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 примерной 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 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  

  Предметные результаты по литературе 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 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, 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, А. А. Фадеева, 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, силлабо-тоническая), 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  

 Раздел 1.  

 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; 

Раздел 2. 
 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 цен- 

ностного 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. 

1.3.  Формы контроля и оценки результатов освоения учебного предмета 

   Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения учебного предмета в соответствии с рабочей 

программой и перспективно-тематическим планом происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

Уроки развития речи. 

Урок Р/Р №1. «Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова» 

Урок Р/Р №2. «Сочинение по роману Ф.М.Достоевского « Преступление и наказание» 

Урок Р/Р №3. «Сочинение по творчеству Л. Толстова» 

 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, тестирование по темам отдельных занятий, 

выразительное чтение наизусть.  

 

2. Контрольно-оценочные средства учебного предмета 

        Для проведения текущего контроля используются оценочные средства. 

Формы и методы текущего контроля предусматривают оценку индивидуальной работы.  

2.1. Оценочные средства текущего контроля. 

 

Оценочное средство № 1. 

для проведения текущего контроля в форме теста 

по роману А.И.Гончарова   «Обломов» 

                             

                                                                  1 вариант 

1) Гончарова звали 

а) Иван Алексеевич   б) Алексей Иванович   в) Александр Иванович      г) Иван 

Александрович 

2) Гончаров  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»              

 б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин                           

г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее   б) в Нежинской гимназии в) в Московском университете 



 г) в Симбирском университете 

4) Произведение «Обломов» 

а) роман          б) рассказ         в) поэма             г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Обыкновенная история»       б) «Невский проспект»      в) «Обломов»          г) «Обрыв» 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852       б) 1858       в) 1860       г) 1861 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник»                      б) в «Отечественных записках» 

 в) в журнале «Вестник Европы»                г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

8) Определите экспозицию романа «Обломов»  

а) первые шесть глав       б) первые три главы     в) первые две главы           г) вся первая часть 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) классицизм        б) сентиментализм          в) реализм            г) романтизм 

10) Действие романа «Обломов» происходит 

а) в Москве       б) в Тульской Губернии         в) в Орловской губернии           

 г) в Петербурге 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц       б) Владимир Ленский         в) Пьер Безухов          

 г) Акакий Башмачкин 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной    

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей          б) Иван         в) Илья        г) Павел 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

а) Ольга Ильинская         б) Обломов         в) Штольц        г) Агафья Пшеницына 

15) Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26        б)32-33         в) 36-37       г) 40-45 

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения    б) сравнения      в) дополнения       г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а) «лишний человек»    б) «маленький человек»    в) герой-любовник        г) герой-резонер 

18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и своего костюма, 

в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  вывезенному им из деревни образцу. 

Серый  сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в этой полуформенной одежде он  

видел  слабое воспоминание ливреи, которую  он носил некогда, провожая покойных господ 

в  церковь или  в гости;  а ливрея в воспоминаниях  его  была  единственною  

представительницею достоинства…»  

а) Алексеев    б) Тарантьев     в) Захар      г) Волков 

19) Кто сказал: 

-  А был не  глупее других, душа чиста и ясна, как  стекло; благороден, нежен, и - пропал! 

Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц       б) Ольга Ильинская         в) Алексеев         г) Захар 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как  прежде 

никогда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  или, лучше, 

ей  в голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  продлил веку Илье 

Ильичу и чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и нужды" 



а) Ольга Ильинская        б) Агафья Пшеницына       в) тетка Ольги         г) мать Ильи 

Обломова 

 

                                                      2 вариант. 

1) Годы жизни И. Гончарова: 

а) 1814 – 1841   б) 1809 – 1852         в) 1812 – 1891           г) 1799 - 1837 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию             

б) был суд с И.С. Тургеневым 

в) было стих-е, напис-ое за сутки до смерти А.С. Пушкина 

 г) было пр-ние, сожженное из-за жестокой критики  

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года                            

 б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка                                          

 г) умер отец, когда И. Гончарову было семь лет 

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852          б) 1858          в) 1860             г) 1861 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души»           б) «Обрыв»        в) «Обломов»          г) «Обыкновенная 

история» 

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ            б) поэма         в) роман               г) повесть 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в 

а) 1847             б) 1852              в) 1856             г) 1857 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа 

«Обломов»  

а) 1 месяц              б) 1 день         в) 2 дня            г) 5 дней 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) реализм          б) сентиментализм          в) классицизм       г) романтизм 

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а) Татьяна Ларина         б) Екатерина Сушкова         в) Наташа Ростова         г) Ольга 

Ильинская 

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой        б) на Гороховой       в) на Выборгской стороне     г) на Лени 

Голикова 

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни                         

 б) воспитание и закономерности современной ему жизни 

в) бедность                                                    

 г) болезненное состояние 

13) Захар женится на 

а) Марье         б) Ольге        в) Агафье           г) Анисье 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье              

  б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя                    

  г) расширить представление о барской жизни 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость          б) халат        в) рояль            г) книга 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 



а) разночинцы         б) дворяне           в) купцы          г) мещане 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц           б) Захар          в) Тарантьев           г) Волков 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не  напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши  

деревни. Старые господа  умерли, фамильные портреты остались дома; предания о  

старинном  быте  и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, 

оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый  сюртук: в нем да еще 

в  кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его 

родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем 

уважал внутренне, как проявление  барской воли, господского права, видел он слабые 

намеки на отжившее величие.» 

а) Тарантьев     б) Алексеев         в) Волков          г) Захар 

19) Кто сказал: 

- Снег, снег, снег! - твердил  он  бессмысленно, глядя на  снег, густым слоем 

покрывший забор, плетень и гряды  на огороде.  - Все засыпал! – шепнул потом отчаянно, 

лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломов         б) Штольц         в) Алексеев        г) Борон 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что 

прежде,  для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский  спектакль, но 

содержание пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки с 

искрами ее ума, кое-где мелькал огонь ее чувств» 

а) Агафья Пшеницына  б) тетка Ольги    в) Ольга Ильинская         г) мать Обломова 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1 вариант 

1-г, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-г, 8-г, 9-в, 10-г, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-в, 19-а, 

20-б  

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-в, 15-б, 16-а, 17-б, 18-г, 19-а, 

20-в  

 Критерии оценки 

5 баллов Правильно отвечено на 17-20 вопросов 

4 балла Правильно отвечено на 14-16 вопросов  

3 балла Правильно отвечено на  10-13 вопросов  

2 балла Правильно отвечено на 0-9 вопросов 

 

 

Оценочное средство № 2. 

для проведения текущего контроля в форме теста 

по творчеству А.П.Чехова 

 

                                                         1 вариант 

 

1. Укажите годы жизни А.П.Чехова: 
а) 1824 – 1890    б) 1860 – 1904    в) 1854 – 1902      г) 1814 -1841 
2. В каком городе родился А.П.Чехов: 
а) Петербург      б) Москва           в) Киев                  г) Таганрог 
3. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов: 
а) дворяне          б) разночинцы    в) купцы               г) крестьяне 



4.  Кем был А. П. Чехов по профессии?  

а) Инженером   б) Врачом            в) Учителем         г) Биологом   д) Химиком 
5. Назовите журнал, первым напечатавшим рассказы Чехова: 
а) «Стрекоза»   б) «Современник»  в) «Отечественные записки»   
г) «Осколки» 
6. Первые произведения А.П. Чехова публикуются под псевдонимами. Всего известно 

около 50 чеховских псевдонимов. Какой из перечисленных псевдонимов не принадлежит 

А.П.Чехову? 
а) Человек без селезенки 
б) Брат моего брата 
в) Балдастов 
г) Алов 
7. В 1890 году А.П. Чехов едет на Сахалин, проводит огромную работу по переписи и 

обследованию каторжного населения. Результатами поездки стала книга о Сахалине. Как 

она называлась? 
а) «Рассказ неизвестного человека»   
б) «Остров Сахалин» 
в) «В ссылке»   
г) «Убийство» 
8. Какие рассказы А. П. Чехова составляют «маленькую трилогию»?  

а) «Ионыч», «Душечка», «Попрыгунья» 

б) «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Тоска» 

в) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

г) «Ионыч», «Крыжовник», «Дама с собачкой» 

 
9. Какой герой А. П. Чехова «был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую 

осеннюю погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате»? 

а) Старцев («Ионыч»)                                   б) Алехин («О любви») 

в) Беликов («Человек в футляре»)               г) Иван Иванович («Крыжовник») 

 
10. «Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, воспитанный на Тургеневе и 

Щедрине, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках 

всю гимназию целых 15 лет! Да что гимназию? Весь город!» Назовите фамилию этого героя 

рассказа А. П. Чехова. 

а) Коваленко («Человек в футляре»)      б) Старцев («Ионыч») 

в) Буркин («Человек в футляре»)            г) Беликов («Человек в футляре») 

 
11. Беликов из рассказа А. П. Чехова «Человек в футляре» был учителем 

а) Греческого языка                                 б) Латинского языка   
в) Математики                                          г) Русского языка и литературы 

 
12. В каком рассказе А.П.Чехов напоминает о том, чтобы за дверью каждого довольного, 

счастливого стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть 

несчастье: 
А) «Крыжовник»                                      б) «Душечка»   
в) «Человек в Футляре»                           г) «Дом с мезонином» 
13. Кто из героев рассказа А. П. Чехова «постарел, обрюзг, щеки, нос и губы тянутся вперед 

– того и гляди, хрюкнет в одеяло»? 

а) Иван Иванович («Крыжовник»)        б) Николай Иванович («Крыжовник») 

в) Буркин («Человек в футляре»)            г) Алехин («О любви») 
14. «Недоедал, недопивал, одевался Бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк». 

Кто этот герой А. П. Чехова? 



а) Иван Иванович («Крыжовник»)        б) Николай Иванович («Крыжовник») 

в) Алехин («О любви»)                           г) Беликов («Человек в футляре») 
15. Как называется рассказ А. П. Чехова, герой которого из молодого, энергичного, 

подающего надежды врача превращается в толстого, жадного обывателя и стяжателя? 

а) «Крыжовник»                                     б) «Человек в футляре» 

в) «Попрыгунья»                                     г) «Ионыч» 
16. Как вы думаете, что значит «беликовщина» в социальном плане? Отметьте то, с 

чем вы не согласны или считаете неправильным: 
1) всеобщий страх           2)всеобщая трусость          3) порядочность   
4) скромность                  5) тормоз прогресса            6) житейское болото,  которое затягивает 
 

                                           

                                                               2 вариант. 

 
1.В образе какого персонажа А.П. Чехов есть черты деда писателя? 

А) Белкина из «Человека в футляре»; Б) Фирса из «Вишневого сада»; 

В) Астрова из «Дяди Вани»; Г) Вершинина из «Трех сестер». 

2.С какого возраста А.П. Чехов стал постоянно посещать театр? 

А) с 13 лет; Б) с 14 лет; В) с 15 лет; Г) с 16 лет. 

3.На какого героя произведений И.С. Тургенева был похож в молодости А.П. Чехов? 

А) на Инсарова; Б) на Рудина; В) на Лаврецкого; Г) на Базарова. 

4.Как называлась ранняя драма А.П. Чехова? 

А) Безотцовщина; Б) Сиротка; В) Материнская любовь; Г) Сыновний долг. 

5.Как называлась несохранившаяся комедия А.П. Чехова? 

А) Не в своей тарелке;     Б) Работа не волк;  

В) Нашла коса на камень; Г) Несолоно хлебавши. 

6.Как назывался журнал, в котором были опубликованы первые рассказы писателя? 

А) Муравей; Б) Стрекоза; В) Кузнечик; Г) Цикада. 

7.Сотрудником какого журнала А.П. Чехов стал в конце 1882 года? 

А) Эпизоды; Б) Фрагменты; В) Отрывки; Г) Осколки. 

8.В каком рассказе А.П. Чеховым была переосмыслена тема «маленького человека»? 

А) Сущая правда; Б) Жалобная книга; В) Цветы запоздалые; Г) Дочь Альбиона. 

9.Какой рассказ был написан на основе нескольких событий, произошедших в 

действительности (случай в Большом театре, анекдот об известном поэте и другие)? 

А) Попрыгунья; Б) Каштанка; В) Смерть чиновника; Г) Толстый и тонкий. 

10.Как зовут главного героя рассказа «Смерть чиновника»? 

А) Червяков; Б) Пришибеев; В) Жуков; Г) Чимша-Гималайский. 

11.Героями какого рассказа являются извозчик Иона и его лошадь? 

А) Хирургия; Б) Толстый и тонкий; В) На гвозде; Г) Тоска. 

12.Куда совершил путешествие А.П. Чехов в 1890 году? 

А) в Среднюю Азию; Б) на Кавказ; В) на Сахалин; Г) в Польшу. 

13.Как называлось подмосковное имение Чехова, в котором писатель открыл 

медицинский пункт? 

А) Мелихово; Б) Шахматово; В) Остафьево; Г) Тарханы. 

14.Как называется пьеса А.П. Чехова, первая постановка которой закончилась 

неудачей? 

А) Три сестры; Б) Чайка; В) Вишневый сад; Г) Дядя Ваня. 

15.После исключения какого писателя из Академии наук Чехов вышел из ее состава? 

А) И. Бунина; Б) А. Куприна; В) В. Короленко; Г) М. Горького. 

16.Какими словами охарактеризовал А.П. Чехова Л.Н. Толстой? 

А) Художник правды; Б) Художник жизни; В) Художник красоты; Г) Художник надежды. 

 



Ответы: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – А; 5 – В; 6 – Б; 7 – Г; 8 – А; 9 – В; 10 – А; 11 – Г; 12 – В; 13 – 

А; 14 – Б; 15 – Г; 16 – Б. 

 Критерии оценки 

5 баллов Правильно отвечено на 17-14-16 вопросов 

4 балла Правильно отвечено на 11-13 вопросов  

3 балла Правильно отвечено на  8-10 вопросов  

2 балла Правильно отвечено на 0-7 вопросов 

 

Оценочное средство № 3. 

для проведения текущего контроля в форме теста 

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

 

1 вариант. 
 

1. Сколько лет работал Булгаков над романом «Мастер и Маргарита»?     

1)8 лет                       2)10 лет                        3)12 лет 

2. Как бы вы определили композицию произведения? 

1) кольцевая композиция 

2) «роман в романе» 

3) последовательная сюжетная композиция, т.е. соблюдена хронологическая 

последовательность 

3. Известно, что в романе литературоведы находят три основных мира. Найдите 

четвёртое лишнее. 

1)древний иршелаимский            2)вечный 

потусторонний         3)фантастический          4)современный московский 

4. Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не слушается его 

больше. Он задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно задавать на суде. Что это за 

вопрос? 

1. Что есть власть?         2)Что есть жизнь?      3) Что есть истина?     4)Что есть талант? 

5. Какой порок Воланд считает самым тяжким?        

  1)ложь       2)трусость         3)предательство         4)прелюбодеяние 

6. Кому принадлежат слова «Рукописи не горят»?        

  1) Маргарите        2)Мастеру        3) Иешуа         4) Воланду 

7. В романе есть герои-двойники (Мастер – Иешуа, Алоизий – Иуда, Иван – Левий 

Матвей) и даже предметы-двойники (гроза в Москве и Ершалаиме, джаз-оркестр в 

Грибоедове и на балу у Воланда). Есть ли двойники у Маргариты? 

1. Да       2) Нет 

8. Кто из персонажей характеризуется так: «По виду лет сорока с лишним. Рот какой-то 

кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный. 

Брови чёрные, но одна выше другой»? 

1. Воланд         2) Берлиоз        3) Стравинский        4) Азазелло 

9. В ком увидел Мастер своего последователя? Кто из героев романа проникся теми же 

философскими идеями и нравственными категориями, что и он сам?                    

 1)Стёпа Лиходеев       2) Иван Бездомный         3) Римский 

10. Кто из персонажей описывается так: «Судороги то и дело проходили по его лицу. В 

глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в 

сторону луны, которая давно уже ушла с балкона»? 

1. Иешуа Га-Ноцри                      2)доктор Стравинский                3)Левий 

Матвей                       4)Мастер 

11. Кто из персонажей описывается так: «Какой-то не то больной, не то не больной, а 

странный, бледный, обросший бородой, в чёрной шапочке и в каком-то халате 

спускался вниз нетвёрдыми шагами»? 



1. Понтий Пилат                     2)Иван Бездомный             3)Мастер                     4)Римский 

12. Кому из персонажей принадлежат слова: «И христиане, не выдумав ничего нового, 

точно так же создали своего 

           Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых»? 

1. Коровьеву                2)Берлиозу                          3)Маргарите                     4)Понтию 

Пилату 

13. Кому из персонажей принадлежат слова: «Имейте в виду, что Иисус существовал… 

Просто он существовал и больше 

           ничего… И доказательств никаких не требуется»? 

1. Наташе                 2)Воланду                   3)Ивану Бездомному                  4)Аннушке 

14. О ком Левий Матвей сказал: «Он не заслужил света, он заслужил покой»? 

1. о Понтие Пилате                           2)о Берлиозе              3)о Мастере                 4)об Иване 

Бездомном 

15. Почему Иешуа представлен в романе как бродяга? 

1. это соответствует библейскому сюжету 

2. автор стремится противопоставить характер Иешуа библейскому образу 

3. автор подчёркивает внутреннюю свободу героя, противопоставленную 

иерархическому миру 

4. автор стремится показать Иешуа бедняком 

 

  

2 вариант. 

 

1. Эпиграфом к роману Булгаков выбрал слова Гёте: «Я – часть той силы, что вечно 

хочет … и вечно совершает …».   

          Какие слова пропущены в данном афоризме?       

     1. Зла;               2. истина;              3. добро;               4. благо. 

2.  За что наказан Пилат?                      

 1. Трусость;                        2. зло;               3. совесть. 

3.  Кто отпускает Пилата на свободу?      

  1. Воланд;                      2. Мастер;               3. Маргарита. 

4. Узнай портрет. «Усики у него, как куриные перья, глазки маленькие, а брючки 

клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки».            

 1. Азазелло;                2. Коровьев;                   3. Варенуха. 

25  Узнай портрет. «Маленького роста, пламенно-рыжий, с клоком, в полосатом 

добротном костюме… из кармана торчала обглоданная куриная кость».           

  1. Азазелло;                       2. Коровьев;                   3. Варенуха. 

6.  Иешуа говорил о том, что «рухнет храм старой веры и создастся новый храм 

истины». В чём смысл этого изречения?   

            1. Иешуа – новый царь Иудейский, воздвигнувший новый Храм; 

            2. речь идёт не о вере, а об Истине; 

            3. автор передаёт смысл библейской притчи. 

7.  Чем Воланд наградил Мастера?             

     1. Светом;         2. свободой;             3. покоем. 

8. Кем становится в эпилоге романа Иван Бездомный? 

                 1. Профессором Института истории и философии; 

                 2. профессором Института литературоведения; 

                 3. председателем МАССОЛИТа. 

9.  Что подарил Воланд на память Маргарите?       

          1. рубиновый перстень      2. жёлтую розу       3. золотую подкову 

10. На чём летала Маргарита?              

           1. на ступе                      2. на метле                   3. на щётке 



11.  Укажите настоящую фамилию Ивана Бездомного. 

          1. Иван Николаевич Понырев                   2. Иван Ивнович Латунский                 3. Иван 

Николаевич Лиходеев 

12.  Когда происходит действие романа?             

   1. Весной                    2. Летом                           3. осенью 

13. Откуда покидает Москву Воланд со своей свитой? 

          1. с Воробьёвых гор                      2. с Патриарших прудов                       3. с Садовой 

14. Кого спасла от вечных мук Маргарита? 

                    1. Фросю                     2. Фриду                    3. Франческу 

15. У кого из свиты Воланда был клык? 

          1. у кота Бегемота               2. у Коровьева-Фагота                 3. у Азазелло 

Ответы  1 вариант. 

1. 3 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 2 

6. 4 

7. 2 

8. 1 

9. 2 

10. 4 

11. 3 

12. 2 

13. 2 

14. 3 

15. 3 

Ответы 2 вариант. 

1. 1,4 

2. 1 

3. 2 

4. 2 

5. 1 

6. 2 

7. 3 

8. 1 

9. 3 

10. 3 

11. 1 

12. 1 

13. 1 

14. 2 

15. 3 

 

 Критерии оценки 

5 баллов Правильно отвечено на 14-15 вопросов 

4 балла Правильно отвечено на 11-13 вопросов  

3 балла Правильно отвечено на  8-10 вопросов  

2 балла Правильно отвечено на 0-7 вопросов 

 

Оценочное средство № 4. 

для проведения текущего контроля в форме теста 

по повести В.Кондратьева « Сашка» 

1.В каком году был написан рассказ? 

1. В 1977 году 

2. В 1979 году 

3. В 1987 году 

2. Кто является автором произведения «Сашка»? 

1. Максим Горький 

2. Вячеслав Кондратьев 

3. Василий Шукшин 

3. К Какому литературному жанру относится произведение «Сашка»? 

1. Роман 

2. Эпопея 

3. Повесть 

4. В каком звании Сашка принимает участие в сражениях? 

1. Младший лейтенант 

2. Рядовой 



3. Лейтенант 

5. Сколько месяцев находился на передовой до того момента, пока его не ранили? 

1. 1 месяц 

2. 2 месяца 

3. 5 месяцев 

6. Кто уговаривал солдат бросить оружие? 

1. Никто 

2. Другие солдаты 

3. Разведка 

7. Что ощутил Сашка когда столкнулся с немцем? 

1. Страх 

2. Ужас 

3. Злость и охотничий раж 

8. Какую листовку показал Сашка пленному немцу? 

1. Что над ними издевались 

2. Что их убивали 

3. Что к ним хорошо относились 

9. Кто был в штабе батальона, куда Сашка пришел с немцем? 

1. Никого 

2. Командующие 

3. Комбат 

10. Куда решил вести немца Сашка? 

1. На расстрел 

2. В лес 

3. В штаб бригады 

11. Где остановились на ночлег Сашка, немец и его попутчик Жора? 

1. В Бабине 

2. По дороге у хозяйки 

3. Они шли всю ночь напролёт 

12. Что поели в дороге Сашка и его спутники? 

1. Картоху, что с осени осталась 

2. Суп и ягоды 

3. Мясо 

13. Чью вину взял на себя Сашка? 

1. Свою собственную 

2. Володькину 

3. Жорину 

14. Куда ранило Сашку? 

1. В голову 

2. В живот 

3. В руку 

15. Как отреагировал Сашка на тяжело раненого бойца, которого обнаружил на пути в 

госпиталь? 

1. Сделал перевязку 

2. Прошёл мимо 

3. Дал санитарам его координаты 

16.Куда вернулся Сашка в конце рассказа?   

1. Домой 

2. На передовую 

3. Остался в госпитале 

 

Ответы 



1 – 2       2 – 2      3 – 3       4 – 2      5 – 2      6 – 3       7 – 3     8 – 3       9 – 1 

10 – 3     11 – 2       12 – 1     13 – 2     14 – 3      15 – 3     16 – 2 
 Критерии оценки 

5 баллов Правильно отвечено на 14-16 вопросов 

4 балла Правильно отвечено на 11-13 вопросов  

3 балла Правильно отвечено на  8-10 вопросов  

2 балла Правильно отвечено на 0-7 вопросов 

 

                          

 

 

 Уроки развития речи. 

Формой проведения контроля на уроках развития речи является сочинение. 

     Критерии оценивания сочинения. 

Объем сочинений должен быть 3-4 страницы. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

 - правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,  - 

правильное объяснение событий и поведения героев, u1080 исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений,  -привлечение  материала, 

важного и существенного для раскрытия темы,  

 - умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения;  

 - соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 - точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 

учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной 

речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 



Отметка «2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 «Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова» 

1. Идеал человека в лирике Некрасова 

2.  Жанровое своеобразие поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

3 . Сюжет и конфликт в поэме » Кому на Руси жить хорошо?» 

4.  Система образов поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

5. Образ народа в лирике Некрасова 

6. Крестьянская Россия в лирике Некрасова 

7. Образ русской женщины в лирике Некрасова 

 

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

1. Теория  идеи   Раскольникова  и её  крах.  

2. Судьбы  униженных и  оскорблённых  на  страницах  романа. 

3. Бунт  Родион  Раскольникова.  

4. Раскольников  и Свидригайлов. Сравнительна  характеристика.  

5. Анализ  человеческой  психологии в  романе «Преступление  и  наказание».  

6. 10.Образ   Раскольникова в   романе.  

7. О чём  меня  заставил  задуматься роман Ф.М. Достоевского «Преступление  и  

наказание».  

8. «Правда» Сони  Мармеладовой.  

9. Тема  внутренней  свободы  и несвободы  в  творчестве  Ф.М. Достоевского.  

10. Мастерство Достоевского в  создании характера героя (на  примере  любого  

персонажа).  

      11. Преступления  Родиона  Раскольникова.  

      12. О  каком  наказании идёт  речь  в  романе?  

      13. Смысл  названия романа    «Преступление  и  наказание».  

 
 «Сочинение по творчеству Л. Толстова». 
1. Правда и ложь в ранних произведениях Л. Н. Толстого. 

2. Детство, отрочество, юность как «эпохи» морального развития героя (по 

автобиографической трилогии). 

3.  Проблема «тщеславия» в произведениях раннего Толстого. 

4. Человек из народа в творчестве раннего Толстого. 

5. Проблема «нравственного прозрения» в произведениях позднего Толстого. 

6. Человек и государство (по произведениям Л. Н. Толстого 1880—1900-х гг.). 

7. Социальная проблематика произведений позднего Толстого. 

8. Нравственные искания героев позднего Толстого. 

9. Художественно-публицистическая основа поэтики позднего Толстого. 

10. Проблема «человек и среда» в последних произведениях Л. Н. Толстого. 

 

3. Оценочные средства промежуточной аттестации учебного предмета Литература 

Промежуточная аттестация по учебному предмету Литература проводиться в форме 

дифференцированного зачета.  

 

3.1. Спецификация дифференцированного зачета по учебному предмету Литература 

  3.1. 1.  Назначение дифференцированного зачета –  



предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебного предмета Литература. 

 

 3.1.2.  Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету Литература 

– дифференцированный зачет. 

 3.1.3. Структура  дифференцированного зачета. 

   Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. В работе используются 

тестовые задания двух типов: задания с выбором ответа, задания с кратким ответом. В 

заданиях (часть 1) с выбором ответа все ответы сформулированы, обучающийся должен 

только выбрать из четырех готовых ответов один правильный. Задания данного типа 

используются главным образом для проверки знаний обучающихся, понимания изученного 

материала. Это задания базового уровня, предполагается, что они посильны для абсолютного 

большинства обучающихся. Выполняя задания с выбором ответа, нужно записать номер 

правильного ответа в бланк ответов. 

Второй тип заданий (часть 2) - задания с кратким ответом — требует умения самостоятельно 

сформулировать ответ и оформить его кратко, в виде слова (например: эпитет). Следует 

самому вспомнить соответствующий термин, название произведения. Угадывание здесь 

исключено.              

3.1.4.  Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дифференцированного 

зачета в целом 

Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 24-28 балла. (Не ставится, если 

обучающийся выполнил задания только из части А) 

Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 19-23 балла. (Не ставится, если 

обучающийся выполнил задания только из части А) 

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 14-18 баллов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 1-13 баллов. 

 

   5.  Время проведения дифференцированного зачета 

  На выполнение дифференцированного зачета работы отводится 45 минут. Среднее время 

выполнения одного  задания 1-3 минуты. Ориентировочное время выполнения – 40 минут. 

 

6.  Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету. 

 

Инструкция для обучающихся 

Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету  Литература – 

дифференцированный зачет. 

     Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. В работе используются 

тестовые задания двух типов: задания с выбором ответа, задания с кратким ответом. В 

заданиях (часть 1) с выбором ответа все ответы сформулированы, обучающийся должен 

только выбрать из четырех готовых ответов один правильный. Задания данного типа 

используются главным образом для проверки знаний обучающихся, понимания изученного 

материала. Это задания базового уровня, предполагается, что они посильны для абсолютного 

большинства обучающихся. Выполняя задания с выбором ответа, нужно записать номер 

правильного ответа в бланк ответов. 

Второй тип заданий (часть 2) - задания с кратким ответом — требует умения самостоятельно 

сформулировать ответ и оформить его кратко, в виде слова (например: эпитет). Следует 

самому вспомнить соответствующий термин, название произведения. Угадывание здесь 

исключено.              

Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 24-28 балла. (Не ставится, если 

обучающийся выполнил задания только из части А) 



Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 19-23 балла. (Не ставится, если 

обучающийся выполнил задания только из части А) 

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 14-18 баллов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 1-13 баллов. 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

для аттестации 

 

- Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 [Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

Издательский центр «Академия». – 384 с., ил. 

- Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 

[Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка, К.В.Савченко]; под ред. Г.А.Обернихиной. 

– М.: Издательский центр «Академия». – 400 с., илл. 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX 

в. 
А) романтизм Б) классицизм В) сентиментализм Г) реализм 

 

2. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья» 
 

А) И. С. Тургенева Б) А. Н. Островского В) Л. Н. Толстого Г) Ф. М. Достоевского 

 

3. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 
 

А) Л.Н. Толстой «Война и мир» князь Андрей 

Б) А.Н. Островский «Гроза» Катерина Кабанова 

В) И.С. Тургенев «Отцы и дети» Базаров 

Г) Н. С. Лесков «Очарованный странник» Иван Северьянович Флягин 

 

4. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется 

герой-нигилист? 
 

А) А. Н. Островский «Лес» 

Б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

В) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Г) И.А. Гончаров «Обломов» 

 

5. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 
 

А) А.Н. Островский Б) Ф.М. Достоевский В) М.Е. Салтыков-Щедрин Г) Л.Н. Толстой 

 

6. Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова: «Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан…» 
 

А) А.А. Фет Б) Н.А. Некрасов В) Ф.И. Тютчев Г) А.К. Толстой 

 

7. Укажите, кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

А) Н.Г. Чернышевский Б) Н.А. Некрасов В) В.Г. Белинский Г) А.А. Григорьев 



 

8. Кто из героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе: 

«Клейменый, да не раб»? 
 

А) Савелий, богатырь святорусский 

Б) Яким Нагой 

В) ЕрмилГирин 

Г) Гриша Добросклонов 

 

9. Какому из персонажей романа И.А. Гончарова «Обломов» дана следующая авторская 

характеристика:«Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – вот что было 

его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю 

трудность и был внутренно горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить 

кривизну на своем пути и сделать прямой шаг»? 
 

А) Алексееву Б) Обломову В) Штольцу Г) Тарантьеву 

 

10. К какой жанровой разновидности романа относится произведение И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»? 
 

А) автобиографический роман 

Б) воспитательный роман 

В) социально-психологический роман 

Г) авантюрно-приключенческий роман 

 

11. Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А.Н. Островского «Гроза»: 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, 

кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться 

из этой коры». Кому принадлежат эти слова? 
 

А) Кудряшу Б) Шапкину В) Кулигину Г) Борису Григорьевичу 

 

12. Что мешает Обломову быть деятельным человеком? 
 

А) бедность Б) болезнь В) отсутствие цели Г) воспитание и закономерности жизни 

 

13. Вслед за Гоголем Гончаров использует предметно – бытовую деталь как важное 

средство характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 
 

А) книга Б) рояль В) письменный стол Г) халат 

 

14. Чем Е.Базаров особенно далек автору романа? 
 

А) непониманием роли народа в освободительном движении 

Б) нигилистическим отношением к культурному наследию России 

В) преувеличением роли интеллигенции в освободительном движении 

Г) отрывом от какой-либо практической деятельности 

 

15. Назовите основной мотив творчества М.Ю.Лермонтова 
 

А) одиночество Б) зависть В) измена Г) свобода Д) усталость 

 



16. Отличительными особенностями творчества А.П.Чехова являются 

(найдите лишнее) 
 

А) объективность изображаемого 

Б) краткость произведений 

В) морализация, назидательность 

Г) контрастность в изображении героев. 

 

17. Основная тема творчества И.А.Бунина (исключите лишнее) 
 

А) Любовь Б)Смерть В) Революция Г) Память о России 

 

18. Романтизм предполагает утверждение исключительной личности. Какое из 

произведений А. М. Горького не соответствует этому положению 
 

А) «Старуха Изергиль» Б) «Челкаш» В) «Макар Чудра» Г) «На дне» 

 

 

19. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 
 

А) Бубнов Б) Сатин В) Клещ Г) Лука 

 

20. Кому посвящен поэтический цикл А.А.Блока «Стихи о Прекрасной Даме»? 
 

А) Н. Н. Волоховой Б) Л. Д. Менделеевой В) Л. А. Дельмас Г) Другой женщине 

 

21. О каком трагическом событии извещает ночлежников Барон в финале пьесы М. 

Горького «На дне»? 
 

А) смерти Анны 

Б) убийстве Костылева 

В) самоубийстве Актера 

Г) расправе Василисы над Наташей 

 

22. К какому литературному течению принадлежала творчество А.Ахматовой? 
 

А) Акмеизму Б) Символизму В) Имажинизму Г) Футуризму 

 

23. Кто из поэтов XX века, будучи редактором популярного журнала «Новый мир» 

помог А.Солженицыну опубликовать повесть «Щ - 854»? 
 

А) Б.Л. Пастернак;Б) А.Т.Твардовский;В) Н.Заболоцкий Г) В.Распутин 

 

24. Укажите художественное произведение, написанное В.Г. Распутиным 
 

А) "Деньги для Марии" Б) "Сотников" В) "В круге первом" 

 

Часть 2 
 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 
 

Я пришел к тебе с приветом, 



Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь — но только песня зреет. 

А. А. Фет, 1843. 

 

1. Три строфы стихотворения начинаются одним и тем же словом. Как называется 

такое художественное средство? 
 

2. Укажите термин, которым обозначается одушевление природы, ее «очеловечивание» 

в художественном произведении («...лес проснулся...»). 
 

3. Как называется стилистический прием, усиливающий звуковую выразительность 

стиха и связанный с использованием одинаковых согласных звуков («на меня весельем 

веет»)? 
 

4. Укажите название созвучия стихотворных строк, играющего важную роль в 

организации стиха (страстью - счастью; снова - готова и.т.п.). 
 

Вариант 2 

Часть 1 
 

1. Укажите писателей второй половиныXIX в. в названии произведении которых есть 

противопоставление (имеются в виду произведения, изученные в школьном курсе) 
 

А) А.Н. Островский, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин 

Б) И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой 

В) И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов 

Г) Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев 

 

2. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок 
 

«Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на 

ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии 

говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о 

вечном примирении и о жизни бесконечной…» 

 

А) Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 



Б) Ф.М. Достоевский « Преступление и наказание» 

В) И.А. Гончаров «Обломов» 

Г) И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

 

3. Какой литературный тип изображён в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 
 

А) тип «маленького человека» В) самодур 

Б) тип «лишнего человека» Г) романтический герой 

 

4. Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова: «Умом Россию не понять, 

аршином общим не измерить…» 
 

А) А.К. Толстой Б) А.С. Пушкин В) А.А. Фет Г) Ф.И. Тютчев 

 

 

5. Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова: «Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан…» 
 

А) А.А. Фет Б) Н.А. Некрасов В) Ф.И. Тютчев Г) А.К. Толстой 

 

6. Укажите, кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

А) Н.Г. Чернышевский Б) Н.А. Некрасов В) В.Г. Белинский Г) А.А. Григорьев 

 

7. Кто из героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе: 

«Клейменый, да не раб»? 
 

А) Савелий, богатырь святорусский В) ЕрмилГирин 

Б) Яким Нагой Г) Гриша Добросклонов 

 

8. Основная идея «Очарованного странника» состоит в следующем 
 

А) русский человек со всем справится 

Б) русский человек всегда стремится к опасности 

В) только в экстремальных ситуациях раскрывается человек 

 

9. Салтыков – Щедрин использовал жанр сказки, потому что… 
 

А) стремился приблизить литературу к народу 

Б) очерк, фельетон, рассказ исчерпали свои возможности 

В) сказка – аллегорический жанр, позволяющий в сжатой, лаконической форме поставить и 

решить самые сложные и запретные проблемы 

 

10. Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 
 

А) расширить представление о барской жизни 

Б) объяснить происхождение героя 

В) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

 

11. Образы Обломов и Штольца вводятся в роман по принципу 
 

А) сравнения Б) антитезы В) дополнения Г) взаимного исключения 



 

12. И.Тургенев написал 
 

А) «Записки врача» В) «Записки охотника» 

Б) «Записки на манжетах» Г) «Записки из мертвого дома» 

 

13. С каким былинным богатырем сравнивает И.С.Флягина автор 
 

А) Алеша Попович В) Илья Муромец 

Б) Добрыня Никитич Г) Савелий – богатырь Святорусский 

 

 

14. С какого момента начинается наказание Раскольникова? 
 

А) До убийства Б) После убийства В) На каторге 

 

15. Темой пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» является: 
 

А) Судьба России, ее будущее. 

Б) Судьба Раневской и Гаева 

В) Вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина. 

 

16. К какому направлению относится раннее творчество Блока? 
 

А) Футуризм Б) Акмеизм В) Символизм 

 

17. Образ Христа в поэме А. Блока «Двенадцать» трактовался по-разному. 

Какова символистская идея поэта: 
 

А) Иисус Христос как символ революции. 

Б) Иисус Христос как символ будущего, «языческий» Христос. 

В) Иисус Христос как Сверхчеловек. 

Г) Иисус Христос как символ Высшей Справедливости 

 

18. К какому литературному течению начала XX века относил себя В. Маяковский 
 

А) Символизму Б) Акмеизму В) Футуризму Г) Имажинизму 

 

19. Какое произведение М. Булгаков называл «закатным романом»? 
 

А) «Театральный роман» В) «Жизнь господина де Мольера» 

Б) «Бег» Г) «Мастер и Маргарита» 

 

20. Жанр «Тихого Дона» это: 
 

А) Повесть Б) Роман-эпопея В) Роман Г) Исторический роман 

 

21. Назовите автора этих строк: 
Мело, мело по всей земле 

Во все пределы, 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 



 

А) А.А.Блок Б) Б.Л.Пастернак В) С.А.Есенин Г) И.А.Бунин 

 

22. Кому первому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия по 

литературе? 
 

А) Шолохову Б) Солженицыну В) Пастернаку Г) Бунину Д) Бродскому 

23. Какая поэтесса XX века, вынужденная во время Великой Отечественной войны 

эвакуироваться сначала в Чистополь, затем в Елабугу, 31 августа 1941года покончила 

жизнь самоубийством? 
А) М.Цветаева Б) А.Ахматова В) Б.Ахмадулина Г)З.Гиппиус 

24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

Часть 2 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение Ф.И. Тютчева «SILENTIUM!» и 

выполните задания 
Молчи, скрывайся и таи — 

И чувства и мечты свои — 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, — 

Любуйся ими — и молчи. 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи, — 

Питайся ими — и молчи. 

Лишь жить в себе самом умей — 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, — 

Внимай их пенью — и молчи!.. 

Ф.И.Тютчев, 1830г. 

1. Какому классическому жанру поэзии близко стихотворение Ф.И.Тютчева 

«Silentium»? 

2. Стихотворение Ф.И.Тютчева «Silentium» по совей тематике и проблематике 

относится к лирике: дружеской, любовной, философской или гражданской? 

3. Во второй строфе поэт заостряет проблему, используя вопрос, не требующий ответа. 

(Другому как понять тебя?). Как называется такой тип вопроса? 

4. Назовите вид высказывания, в котором мысль выражается в сжатой и образной 

форме («Мысль изреченная есть ложь»). 

Ответы 1 вариант. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ответ г б г б в б в а в в в в г в а а в б б б в а б а 

Часть 2. 

https://knigi.infourok.ru/


1) Анафора 

2) Олицетворение 

3) Аллитерация  

4) Рифма  

Ответы 2 вариант.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ответы  в г в г б в а а а в б в         б   б 

 

 
 

 

 


