
 
Итоговая контрольная работа по литературе для промежуточной аттестации 

11 класс 

Вариант №1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Итоговая контрольная работа по литературе состоит из включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по литературе отводится 45 минут и включает в себя два 

комплекса заданий. Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического или 

драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7) и 2 задания с 

развѐрнутым ответом в объѐме 5–10 предложений (8, 9). Ответы к заданиям 1–7 

записываются по приведѐнным ниже образцам в виде последовательности цифр или 

слова (словосочетания). Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

Часть 1  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1–7. 

 

Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалёку. Эта 

золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой 

стороны осветила мне умершую. 

— Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, а она — кое-как, всё по-

деревенски. А одново мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку 

завёл, к Матрёне и возвращаться не хотел. 

Все отзывы её о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за 

обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать 

почему-то не любила; и глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод 

вспомнить Матрёну выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою). 

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она 

говорила с презрительным сожалением. 

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною 

образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок. 

В самом деле! — ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть 

легче — выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! 

Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало. 

А она не имела… 

Не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше 

своей жизни. 

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. 

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой 

общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других 

бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, 

фикусы… 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, 

по пословице, не стоит село. 

Ни город. 

Ни вся земля наша.   

(А. И. Солженицын « Матрёнин двор».) 

 

 

 



Ответом к заданиям 1–7 является слово или словосочетание. 

 

1. К какому роду литературы относится произведение А. И. Солженицына?  

Ответ: ______________________.  

2. Какое место в сюжете произведения занимает данный фрагмент? 

Ответ: ______________________.  

3. В третьем абзаце фрагмента (неодобрительные отзывы золовки о Матрёне) и в его 

финальной части (“…не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша”) использован один и 

тот же стилистический приём, при котором каждое последующее словосочетание или 

предложение усиливает значение предыдущего, что позволяет воссоздать действия, 

мысли и чувства в развитии — от малого к большому, благодаря чему усиливается 

эмоциональность речи. Какой приём употреблён автором? 

Ответ: ______________________.  

4.Как называются восклицательные конструкции, использованные автором в шестом 

абзаце фрагмента и усиливающие эмоциональность высказывания? 

Ответ: 

5. Содержание фрагмента показывает нам, что образы Матрёны и её золовки резко 

различаются между собой отношением к жизненным ценностям. Как называется такое 

противопоставление персонажей? 

 Ответ: ______________________.  

6. Этот писатель не закончил даже гимназии, но был прекрасно образован благодаря 

своей силе и настойчивости. Большую часть жизни он провел в эмиграции во Франции, 

но постоянно писал только о России, только на русском языке. Главная тема 

произведений этого писателя – любовь. Назовите имя писателя. 

1) А. Куприн            2) М. Горький               3) И. Бунин            4) В. Набоков 

 

 Ответ: ______________________.  

7. Как называется сниженная разговорная лексика (“за обзаводом”, “сударка”, “одново”, 

“дозвать” и др.), служащая для речевой характеристики золовки и употребляемая ею в 

отзывах о Матрёне? 

Ответ: ______________________.  

 

Часть 2 

Для выполнения заданий 8 и 9 дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный 

объём – 5-10 предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости 

излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст 

произведения. Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения 

разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к произведению того 

автора, которому принадлежит исходный текст); укажите названия произведений и 

фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа. Ответы записывайте 

чѐтко и разборчиво, соблюдая нормы речи.  

 

8.  Почему неодобрительные отзывы о Матрёне, которые рассказчик услышал после её 

смерти, наоборот, убедили его в том, что она и есть “тот самый праведник”? 

9. Каким традициям русской литературы XIX века следовал А.И. Солженицын, поднимая 

нравственную проблему праведничества? (При сопоставлении укажите произведения и 

авторов.) 

 

 



Итоговая контрольная работа по литературе для промежуточной аттестации 

11 класс 

Вариант №2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Итоговая контрольная работа по литературе состоит из включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по литературе отводится 45 минут и включает в себя два 

комплекса заданий. Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического или 

драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7) и 2 задания с 

развѐрнутым ответом в объѐме 5–10 предложений (8, 9). Ответы к заданиям 1–7 

записываются по приведѐнным ниже образцам в виде последовательности цифр или 

слова (словосочетания). Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1–7.  

 

А к т е р . …Зачем вы живете? Зачем? 

Б а р о н . Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори! 

А к т е р . Врешь! Буду орать! 

Н а с т я (поднимая голову со стола, взмахивает руками). Кричи! Пусть слушают! 

Б а р о н . Какой смысл, леди? 

С а т и н . Оставь их, Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают себе головы…пускай! 

Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как говорил старик... Да, это он, стараядрожжа, 

проквасил нам сожителей... 

К л е щ . Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал... 

Б а р о н . Старик — шарлатан... 

Н а с т я . Врешь! Ты сам — шарлатан! 

Б а р о н . Цыц, леди! 

К л е щ . Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал...так и 

надо! Верно — какая тут правда? И без нее — дышать нечем... Вон князь...руку-то 

раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда! 

С а т и н (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы — все — скоты! Дубье...молчать о 

старике! (Спокойнее.) Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — 

врешь! Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это 

понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... 

но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости 

к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть 

ложь утешительная, ложь 

примиряющая... ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку 

рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто 

живет чужими соками, — тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие — 

прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого — зачем 

тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека! 

Б а р о н . Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный 

человек! 

С а т и н . Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... 

говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — 

умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... 



Выпьем, за его здоровье! Наливай... 

Настя наливает стакан пива и дает Сатину. 

(Усмехаясь.) Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я 

спросил его: «Дед! зачем живут люди?»...(Стараясь говорить голосом _______ и 

подражая его манерам.) «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, 

живут столяры и всё — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, 

какого подобного и не видала земля, — всех превысил, и нет ему во столярах равного. 

Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед 

двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди... и все 

крестьяне... и даже 

господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что 

для лучшего! По сту лет... а может, и больше — для лучшего человека живут!» 

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и 

тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, 

высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары. 

«Все милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать 

надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, 

он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же деток надо 

уважать... ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! 

Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» (Смеется тихо.) 

М.Горький «На дне» 

 

 

 

Ответом к заданиям 1–7 является слово или словосочетание. 

 

1.К какому роду литературы принадлежит произведение, из которого 

взят отрывок? 

Ответ: ___________________________ 

2.Как называется форма общения героев, представленная разговором двух действующих 

лиц и являющаяся основной в данном фрагменте? 

 Ответ: ___________________________.  

3.Как звали «старика», о котором разговаривают персонажи (его имя 

заменено в тексте пробелом)? 

 Ответ: __________________________. 

4.Сатин в своем монологе противопоставляет ложь и правду. Как 

называется в литературоведении противопоставление, контраст? 

Ответ: ___________________________.  

5.Как называется авторское замечание, пояснение по ходу действия пьесы  (поднимая 

голову со стола, взмахивает руками)? 

Ответ: ___________________________.  

6.Как называется небольшое высказывание персонажа в пьесе? 

Ответ: ___________________________.  

7.Этот писатель не закончил даже гимназии, но был прекрасно образован благодаря 

своей силе и настойчивости. Большую часть жизни он провел в эмиграции во Франции, 

но постоянно писал только о России, только на русском языке. Главная тема 

произведений этого писателя – любовь. Назовите имя писателя. 

1) А. Куприн            2) М. Горький               3) И. Бунин            4) В. Набоков 
 

Ответ: ___________________________.  

Часть 2 



Для выполнения задания 8-9 дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный 

объём – 5-10 предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости 

излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст 

произведения. Выполняя задание 8-9, подберите для сопоставления два 

произведения разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к 

произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); укажите 

названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа. Ответы 

записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.  

 

1.Как бы вы объяснили реакцию персонажей на слова Сатина, 

выраженную в самой большой ремарке отрывка? 

2.В каких еще произведениях так или иначе звучит вопрос «Зачем вы 

живете? Зачем?» и как эти произведения перекликаются с пьесой М. Горького «На дне»? 

 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

11 КЛАСС 
 
ВАРИАНТ 2 

1. 1. 1Б, 2В, 3А, 4Г 

2. 2. 1ГЕ, 2ВЗ, 3 БД, 4АЖ 

3. 3. 1БЖ, 2ВД, 3ГЕ, 4АЗ 

4. 4. 1ВГ, 2АЕ, 3БГ 

5. 5. 3 

В1. ДРАМА 

В2. ЛУКА 

В3. ДИАЛОГ, ПОЛИЛОГ 

В4. АНТИТЕЗА 

В5. А2. Б4, В1 

В6. РЕМАРКА 

В7. РЕПЛИКА 

6.  

ВАРИАНТ 1 
1. 1. 1Г, 2Б, 3А, 4В 

2. 2. 1АЗ, 2ВД, 3БЖ, 4ГЕ 

3. 3. 1БЗ, 2ВД, 3АЕ, 4ГЖ 

4. 4. 1БГ, 2АЕ, 3ВД, 

5. 5. 3 

В1.ИГНАТЬИЧ 

В2. РАССКАЗ 

В3. ФИНАЛ 

В4. ГРАДАЦИЯ 

В5. РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

В6. ПРОСТОРЕЧИЯ 

В7. АНТИТЕЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

итоговой контрольной работы по литературе  для промежуточной аттестации 

в 11 классе 

 

1. Назначение итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа по литературе  представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки обучающихся 11-классников. Работа 

позволяют установить уровень освоения обучающимися Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования по литературе. 

 

2. Документы, определяющие содержание итоговой контрольной работы по 

литературе 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). Некоторые позиции 

данного документа конкретизированы с опорой на Обязательные минимумы содержания 

основного общего и среднего (полного) общего образования по литературе, 

утвержденные приказами Минобразования России от 19.05.1998 № 1236 и от 30.06.1999 

№ 56. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры итоговой 

контрольной работы 

В каждый вариант работы включаются различные как по форме предъявления, так 

и по уровню сложности задания, выполнение которых выявляет уровень усвоения 

обучающимися 11 класса основных элементов содержания различных разделов курса, 

степень сформированности предметных компетенций и общеучебных навыков. 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность проверить знание 

обучающихся содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а также 

необходимый комплекс умений по предмету. Таким образом, от обучающегося 

требуется активизация наиболее значимых для предмета видов учебной деятельности: 

аналитического осмысления художественного текста, его интерпретации, поиска 

оснований для сопоставления литературных явлений и фактов и т.п. 

 

4. Структура итоговой контрольной работы 

В экзаменационной работе выделены две части и принята сквозная нумерация 

заданий. Итоговая контрольная работа  включает в себя 9 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих 

вопросы к анализу литературных произведений. Проверяется умение выпускников 

определять основные элементы содержания и художественной структуры изученных 

произведений (тематика и проблематика, герои и события, художественные приемы, 

различные виды тропов и т.п.), а также рассматривать конкретные литературные 

произведения во взаимосвязи с материалом курса. Часть 1 включает в себя два 

комплекса заданий. Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического или 

драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7), требующих написания 

слова  или словосочетания, или последовательности цифр. Часть 2 включает 2 задания с 

развернутым ответом в объеме 5-10 предложений (8, 9). 

Общая структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного охвата 

литературного материала. Художественные тексты, предлагаемые для анализа, 

позволяют проверить не только знание выпускниками конкретных произведений, но и 

способность анализировать текст с учетом его жанровой принадлежности. Задания 2-й 

части предполагают выход в широкий литературный контекст (обоснование связи 



данного художественного текста с другими произведениями по указанным в заданиях 

аспектам сопоставления). Таким образом, опора на внутрипредметные связи изученного 

курса позволяет обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого 

литературного материала. 

Следование предложенному алгоритму работы позволяет экзаменуемым выявить 

место и роль эпизода (сцены) в общей структуре произведения (анализ фрагмента), 

раскрыть сюжетно-композиционные, образно-тематические и стилистические 

особенности анализируемого текста, обобщить свои наблюдения с выходом в 

литературный контекст. 

В структурном отношении два комплекса заданий части 1 выстроены ступенчато: 

от вопросов базового уровня, нацеленных на проверку теоретико-литературных знаний 

(1–7), к заданиям повышенного уровня обобщающего типа (8, 9).  

 

5. Распределение заданий итоговой контрольной работы по содержанию, 

видам умений и способам действий 

Перечень проверяемых элементов содержания представлен в разделе 1 

кодификатора. Перечень содержит восемь подразделов. На основании подраздела 1 

«Сведения по теории и истории литературы» в формулировках заданий используются те 

или иные термины и понятия. Остальные подразделы распределяют произведения 

художественной литературы в соответствии с различными литературными эпохами: 

 литератураII половины 19 века 

литература конца 19 –начала 20 века 

 литератураI половины 20 века 

литератураII половины 20 века 

 

 

Для составления итоговой контрольной работы указанные подразделы 

объединяются в содержательные блоки. В каждом варианте экзаменационной работы 

обязательно присутствуют задания из трех содержательных блоков: 

1) литература 2 половины XIXвека, литература конца XIX –начала XX века 

2) литература первой и второй половиныXXв. 

Задания всех частей работы, как уже отмечалось, ориентированы на проверку 

умения анализировать в единстве формы и содержания текст художественных 

произведений. Группировка текстов для анализа подчинена принципу хронологического 

охвата предметного курса (от древнерусской литературы до литературы ХIХ в.); 

представленные художественные тексты в зависимости от комплектации конкретного 

варианта экзаменационной работы в той или иной комбинации отражают различные 

литературные эпохи. 

Итоговая контрольная работа по литературе требует владения следующими 

видами деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров 

(все типы заданий); 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру (1–7); 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные интерпретации художественного произведения (8, 9); 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения (все типы заданий); 

 самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного 

текста (8, 9); 



 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным   

 самостоятельное определение оснований для сопоставления и аргументация 

позиций сопоставления (9). 

Итоговая контрольная работа по литературе дает возможность проверить знания 

обучающихся содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а также 

сформированность комплекса умений по предмету, связанного с восприятием и 

анализом художественного произведения в его жанрово-родовой специфике. 

 

6. Распределение заданий итоговой контрольной работы по уровню 

сложности 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. Работа содержит 7 заданий базового уровня (1–7) и 2 задания 

повышенного уровня сложности (8, 9). 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

балла за выполнение 

заданий данного 

уровня сложности 

от максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

15 

Базовый 7 7 47 

Повышенный 2 8 53 

 9 15 100 

 

7. Продолжительность итоговой контрольной работы по литературе 

Продолжительность ЕГЭ по литературе – 45 минут. 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части 1 

итоговой контрольной работы обучающийся получает 1 балл. Задание 8 оценивается по 

двум критериям: «Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов» и 

«Следование нормам речи». Если при оценке задания 8 обучающийся по первому 

критерию получает  0 баллов или 1 балл, то по второму критерию задание не 

оценивается. Таким образом, за успешное выполнение задания 8 обучающийся получает 

максимально  4 балла. 

Задание 9 оценивается по одному критерию: «Включение произведения в 

литературный контекст и убедительность аргументов». За успешное выполнение  

задания 9 обучающийся получает максимально 4 балла. 

 

 

 

 

 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 11 класса 

для проведения итоговой контрольной работы по литературе 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 11 класса для проведения итоговой контрольной работы по литературе 

является одним из документов, определяющих ее структуру и содержание. Кодификатор 

представляет собой систематизированный перечень требований к уровню подготовки 

выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Структура итоговой контрольной работы  по литературе в 11 классе учитывает 

следующие четыре способа представления учебного материала в названном перечне, 

отличающиеся разной степенью детализации материала: 

1) названо имя писателя с указанием конкретного (-ых) произведения(-ий); 

2) названо имя писателя с указанием на обзорное изучение конкретного произведения  

3) названо имя писателя без указания конкретных произведений  

4) предложен список имен писателей, и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения: выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю. 

Если в кодификаторе  конкретное произведение названо, то задания по 

представленному элементу содержания могут быть включены в любую часть 

экзаменационной работы.  

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в итоговой 

контрольной работе по литературе в 11 классе 

Перечень элементов содержания, проверяемых в итоговой контрольной работе, 

составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по литературе (базовый и 

профильный уровни), а также с учетом Обязательного минимума содержания основного 

общего и среднего (полного) общего образования 1998 и 1999 гг. 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и элементов содержания, для 

которых создаются проверочные задания. Жирным шрифтом указаны крупные блоки 

содержания, которые ниже разбиты на более мелкие элементы. Курсивом выделены 

понятия, которые напрямую не названы в государственном образовательном стандарте, 

однако являются необходимыми для конкретизации включенных в стандарт терминов и 

понятий высокого уровня обобщения. Например, при характеристике особенностей 

композиции произведения часто требуется использовать термин антитеза; анализ 

проблематики произведения, образа героя (в том числе с учетом авторской позиции) 

требует знания понятий портрет, пейзаж, говорящая фамилия, ремарка; выявление 

языковых особенностей текста предполагает использование таких понятий, как 

риторический вопрос, афоризм, инверсия, повтор, анафора, олицетворение; 

оперировании понятиями поэзия, стихотворение требует владения термином рифма. 

 

 

 

 



Код 

элементов 

Элементы содержания, проверяемые заданиями итоговой контрольной 

работы 

1 Сведения по теории и истории литературы 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Фольклор. Жанры фольклора 

1.3 Художественный образ. Художественное время и пространство 

1.4 Содержание и форма. Поэтика 

1.5 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика 

1.6 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

1.7 Литературные роды: эпос, лирика, лиро-эпос, драма. Жанры литературы: 

роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма 

1.8 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. 

Говорящаяфамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе. Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; 

внутренняя речь. Сказ. 

1.9 Деталь. Символ. Подтекст 

1.10 Психологизм. Народность. Историзм 

1.12 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

1.13 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. 

Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение,эпитет, метафора 

(включая олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. Стиль. 

1.14 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. 

Акцентный стих. Белый стих. Верлибр 

1.15 Литературная критика 

2 Литература конца XIX - начала XX века 

2.1. А.П. Чехов пьеса "Вишневый сад", рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек 

в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон» 

3 Из литературы первой половины XX века 

3.1 И.А. Бунин рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Чистый понедельник" 

3.2 А.А. Ахматова поэма "Реквием", стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная 

осень, как вдова...», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни 

такие...», «Нес теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», 

«Мужество» 

3.3 М. Цветаева стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном 

переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла 



«Стихи о Москве») 

3.4 М. Горький пьеса "На дне", рассказ "Старуха Изергиль" 

3.5 С.А. Есенин стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,«Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном вечере 

задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я 

иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

3.6 Б.Л. Пастернак роман "Доктор Живаго" (обзорное изучение с анализом 

фрагментов), стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Никого не будет в доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить 

иных – тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» 

3.7 В.В. Маяковский поэма "Облако в штанах", стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к 

лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

3.8 А.А. Блок поэма "Двенадцать", стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица,фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге»,«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить…» 

3.9 М.А. Шолохов роман "Тихий дон", рассказ "Судьба человека" 

3.10 М.А. Булгаков романы: "Мастер и Маргарита 

3.11 А.Т. Твардовский поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два 

солдата», «Поединок», «Смерть и воин») 

3.12 А.И. Солженицын рассказ "Матренин двор", повесть "Один день Ивана 

Денисовича" 

3.13 А.П. Платонов одно произведение (по выбору экзаменуемого) 

4. Из литературы второй половины XX века 

4.1 Проза второй половины XX века: Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, 

В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, 

Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по 

выбору) 

4.2 Поэзия второй половины XX века: Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, 

Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

4.3 Драматургия второй половины ХХ века: А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. 

Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин (произведение одного автора по выбору) 

 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

достижение которого проверяется в итоговой контрольной работе по литературе в 

11 классе 

Текст итоговой контрольной работы разрабатывается с опорой на требования к 

уровню подготовки выпускников, сформулированные в Федеральном компоненте 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 



В первом столбце таблицы указаны коды требований, для которых создаются 

проверочные задания. Жирным курсивом указаны крупные блоки требований, которые 

ниже разбиты на более мелкие элементы. 

 

Код 

требования 

Требования к уровню подготовки выпускников, проверяемые заданиями 

итоговой контрольной работы 

1 Знать/понимать: 

1.1 образную природу словесного искусства; 

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

1.3 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв., этапы их 

творческой эволюции; 

1.4 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

1.5 1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения 

об отдельных периодах его развития, черты литературных направлений и 

течений; 

1.6 1.6 основные теоретико-литературные понятия 

2 Уметь: 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения; 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура; 

тематика; проблематика; нравственный пафос; система образов; 

особенности композиции, художественного времени и пространства; 

изобразительно-выразительные средства языка; художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

2.3 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

2.4 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

2.9 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

2.10 писать сочинения на литературные темы. 

3 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учетом норм русского 

литературного языка 

 

 



Проверяемые в итоговой контрольной работе  умения, сформулированные на 

основе указанных требований 

 

Не все умения, соответствующие требованиям к уровню подготовки 

выпускников, сформулированным в государственном образовательном стандарте по 

литературе, могут быть проверены в итоговой контрольной работе (например, не 

проверяется умение выразительно читать изученные произведения, составлять планы и 

тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы). 

Кроме того, часть знаний и умений, сформулированных в требованиях, прямо не 

отражена в формулировках заданий, но эти знания и умения могут быть проявлены 

выпускниками при выполнении заданий с развернутым ответом (например, знание 

основных фактов жизни и творчества писателей-классиков XXв., этапов их творческой 

эволюции, творческой истории изучаемых произведений; умение соотносить 

художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; сопоставлять различные 

художественные, критические и научные интерпретации литературных произведений, 

умение подать материал в дискуссионной форме, писать рецензии на прочитанные 

произведения, оценивать их эстетическую значимость).  

 

Перечень элементов содержания, включенных вкодификатор на основе 

Обязательных минимумов содержания основного общего и среднего (полного) 

общего образования по литературе 

 

1. М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль».  

2. А.А. Блок. «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить…».  

3. В.В. Маяковский. «Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая 

распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

4. С.А. Есенин. «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...».  

5. М.И. Цветаева. «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»).  

6. А.А. Ахматова. «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский сонет», «Перед 

весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», 

«Мужество».  

7. Б.Л. Пастернак. «Никого не будет в доме...», «Снег идёт», «Про эти стихи», «Любить 

иных – тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» 

 

Система оценивания итоговой контрольной работы по литературе 

 

За правильный ответ на каждое из заданий 1–7  ставится 1 балл, за неверный ответ 

или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Критерии проверки и оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 

Оценка выполнения задания 8, требующего написания развёрнутого ответа в 

объёме 5–10 предложений 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его содержательности (при 

наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме, при умении 

точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно ответить в 

меньшем объёме). 



Если при проверке заданий указанной группы обучающийся по первому 

критерию получает 0 баллов или 1 балл, то по второму критерию задание не 

оценивается. 

 

Критерий Баллы 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  

Обучающийся даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения, убедительно 

обосновывает свои тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не подменяет 

анализ пересказом текста; фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

Обучающийся даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения, не подменяет 

анализ пересказом текста,  

но  

при ответе не все тезисы убедительно обосновывает  

и/или  

допускает одну фактическую ошибку 

2 

Обучающийся понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа на вопрос,  

и/или  

не опирается на авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой 

зрения,  

и/или  

неубедительно обосновывает свои тезисы,  

и/или  

частично подменяет анализ текста его пересказом, и/или допускает две 

фактические ошибки 

1 

Обучающийся не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос,  

и/или  

подменяет анализ пересказом текста, 

 и/или 

 допускает три и более фактические ошибки 

0 

2. Следование нормам речи  

Допущено не более одной речевой ошибки  1 

Допущено более одной речевой ошибки  

Максимальный балл 4 

 

Оценка выполнения задания 9, требующего написания развёрнутого ответа в 

объёме 5–10 предложений 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его содержательности (при 

наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме, при умении 

точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно ответить в 

меньшем объёме). 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для контекстного 

сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров допустимо 

обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный текст). При 

указании автора инициалы необходимы только для различения однофамильцев и 

родственников, если это существенно для адекватного восприятия содержания ответа 

(например, Л.Н. и А.К. Толстые, В.Л. и А.С. Пушкины). 

 

Критерии Баллы 

Включение произведения в литературный контекст и убедительность 

аргументов 

4 



Обучающийся отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, убедительно обосновывает выбор каждого произведения  

И 

 убедительно сопоставляет эти произведения с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа; искажение авторской позиции и фактические 

ошибки в ответе отсутствуют 

а) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и 

их авторов,  

НО 

 не во всём убедительно обосновывает выбор каждого произведения 

или  

убедительно обосновывает выбор одного произведения и не во всём 

убедительно обосновывает выбор другого произведения  

И  

убедительно сопоставляет одно или оба произведения с предложенным текстом 

в заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты) 

3 

б) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и 

их авторов, обосновывает выбор только одного произведения (возможно, не во 

всём убедительно)  

И  

убедительно сопоставляет оба произведения с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты); 

 

в) Обучающийся на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, убедительно обосновывает выбор каждого произведения,  

НО 

 допускает отдельные недочёты при сопоставлении двух произведений с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа / или убедительно 

сопоставляет с предложенным текстом только одно произведение (при 

сопоставлении допускаются отдельные негрубые недочёты)   

И/ИЛИ  

допускает одну фактическую ошибку, в целом не искажая авторской позиции 

 

а) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и 

их авторов, обосновывает выбор только одного произведения (возможно, не во 

всём убедительно)  

И  

убедительно сопоставляет одно произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты); 

2 

б) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и 

их авторов, не обосновывает выбор обоих произведений (или даёт 

неубедительное обоснование)  

И  

убедительно сопоставляет одно или оба произведения с предложенным текстом 

в заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты); 

 

в) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и 

их авторов, обосновывает выбор двух произведений (возможно, не во всём 

убедительно)  

или  

убедительно обосновывает выбор только одного произведения,  

 



НО  

не сопоставляет одно или оба произведения с текстом в заданном направлении 

анализа; 

г) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает название только одного 

произведения и его автора, обосновывает выбор произведения (возможно, не во 

всём убедительно), убедительно сопоставляет это произведение с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа (при сопоставлении 

допускаются отдельные негрубые недочёты)  

И/ИЛИ 

 допускает две фактические ошибки, в целом не искажая авторской позиции 

 

а) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и 

их авторов, не во всём убедительно обосновывает выбор одного произведения  

или  

не обосновывает свой выбор (или даёт неубедительное обоснование)  

И  

неубедительно сопоставляет эти произведения с предложенным текстом 

или  

сопоставляет их с предложенным текстом без учёта заданного направления 

анализа 

1 

б) Обучающийся отвечает на вопрос, указывает название только одного 

произведения и его автора, обосновывает выбор произведения (возможно, не во 

всём убедительно) и неубедительно сопоставляет это произведение с 

предложенным текстом 

 

в) указывает название только одного произведения и его автора, не 

обосновывает выбор произведения (или даёт неубедительное обоснование), но 

убедительно сопоставляет это произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты),  

И/ИЛИ  

допускает искажение авторской позиции, 

 И/ИЛИ  

допускает три фактические ошибки 

 

а) Обучающийся не отвечает на вопрос 0 

б) даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей и 

не опирается на авторскую позицию,  

И/ИЛИ  

указывает название одного произведения и его автора, но не обосновывает свой 

выбор (или даёт неверное обоснование), не сопоставляет это произведение с 

предложенным текстом,  

И/ИЛИ 

 существенно искажает авторскую позицию,  

И/ИЛИ  

допускает более трёх фактических ошибок 

 

Максимальный балл 4 

 

Система оценки ориентируется на систему оценок заданий ЕГЭ, с тем чтобы 

обучающиеся постепенно привыкли к другой системе оценки знаний и умений и 

понимали соответствие этой оценки оценке по традиционной пятибалльной системе. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

 60-80% - оценка «4»; 

 40-60% - оценка «3»; 

 0-40% - оценка «2». 



 


