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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  элективного  курса  «Современная  русская  литература»
составлена в соответствии с: 

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  №  413,  с
изменениями и дополнениями. 

-  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
утвержденной приказом № 167-о от 31.08.2020 г. 

-  Локальным  нормативным  актом  «Положение  о  рабочей  программе
учебного  предмета  (курса)  педагога,  реализующего  федеральный
государственный образовательный стандарт», утвержденного 27.05.2019 г. 

- Примерной программы среднего общего образования по литературе. 

- Контрольно-измерительных материалов к проведению ЕГЭ по литературе.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Изучение  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"  -  языка  как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
российской  гражданской,  этнической  и  социальной  идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,
в  том числе  при  помощи альтернативных средств  коммуникации,  должно
обеспечить:

 •  сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,
общества, государства, способности свободно общаться в различных формах
и на разные темы; 

•  включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой
культуры,  воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как
носителю  культуры,  как  государственному  языку  Российской  Федерации,
языку межнационального общения народов России; 

•  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,
литературным,  интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием
личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других  культур,  уважительного  отношения  к  ним;  приобщение  к
российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам
отечественной и мировой культуры; 



сформированность  чувства  причастности  к  российским  свершениям,
традициям  и  осознание  исторической  преемственности  поколений;  •
свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения
русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,
правилами русского речевого этикета.

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 10 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС  1930—1950-Х  ГОДОВ  (ОБЗОРНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ) Литературный процесс 1930х годов.  Пафос революционного
преобразования  действительности  и  утверждение  творчески  активной
личности  в  советской  литературе.  Постановление  ЦК  ВКП(б)  о  роспуске
РАПП  и  других  литературных  объединений  и  создании  единого  Союза
писателей  СССР.  Первый  съезд  писателей  (его  положительное  и
отрицательное  значение  для  развития  русской  литературы).
Социалистический  реализм:  история  возникновения;  политические  и
эстетические принципы. Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей.

Писатели  русского  зарубежья  и  андеграунда  —  продолжатели  традиций
русской  классической  литературы  XIX  столетия  и  Серебряного  века.
Развитие  русской  идеи  соборности  и  духовности,  всеединства  и  любви  в
творчестве писателей-эмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы.
Идеи  патриотизма  и  народности  в  освещении  войны.  Возвращение
трагедийного  начала  в  отечественную  литературу.  Постановление  ЦК
ВКП(б)  «О журналах  «Звезда»  и  «Ленинград».  Нормативность  в  эстетике
1940— 1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950х годов. Производственный роман (В. Катаев.
«Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И. Эренбург. «День первый» и др.)
как  важнейший  жанр  литературы  социалистического  реализма.  «Соть»  Л.
Леонова  и  «Люди из  захолустья»  А.  Малышкина как  высшее достижение
жанра  и  преодоление  его  канонов.  Роман  воспитания.  Проблема
героического  характера  и  ее  решение  в  романах  Н.  Островского  «Как
закалялась  сталь»  и  А.  Макаренко  «Педагогическая  поэма».  Роман  М.
Шолохова «Поднятая целина». Философский роман (М. Пришвин. «Кащеева
цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).



Юмористическая  и  сатирическая  литература.  Оптимистическая  сатира  И.
Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная
сатира»  А.  Аверченко,  Н.  Тэффи,  М.  Зощенко.  Творчество  М.  Зощенко
(«Аристократка»,  «Бедность»,  «История  болезни»,  «Баня»,  «Гости»,
«Качество продукции», «Дама с цветами» и других рассказы 1920-х годов).
Своеобразие  юмора  и  сатиры  Зощенко.  Герой  Зощенко:  его  социальный
статус  и  мироощущение.  Сказовое  начало  в  рассказах  писателя.  Автор  и
рассказчик.  Речевые  характеристики  рассказчика  и  персонажей.  Комизм
положений  и  речевой  комизм.  Истоки  и  важнейшие  особенности  языка
произведений  Зощенко.  Язык  Зощенко  как  выражение  своеобразия  эпохи.
Рассказы  Тэффи  («Ке  фер?»,  «Городок»,  «День»,  «Маркита»,  «Доктор
Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», «Гдето в тылу», «Гурон»). Мастерство
психологических  характеристик  персонажей.  Грустный  юмор  рассказов
писательницы. Поэзия военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов,
П. Антокольский и др.). Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне.
Развитие  гоголевской  и  толстовской  традиций в  послевоенных романах  и
повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича,
«В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). Усиление
догматизма  и  нормативности  в  советской  литературе  конца  1940-х  годов.
Творчество  писателей  русского  зарубежья.  Христианские  философско-
художественные произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти
в  позднем  творчестве  И.  Бунина  («Темные  аллеи»).  «Парижская  нота»  и
поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н.
Нарокова  «Мнимые  величины».  Литературоведческие  понятия:
разновидности  комического,  сказ  как  стиль  повествования  и  как  жанр,
сюрреализм.

 О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Основные этапы творчества. «Тоска по мировой
культуре»  как  определяющая  особенность  творчества  Мандельштама.
Своеобразие  эстетики  Мандельштама,  отношение  к  слову.  Архитектурная
точность,  вещественность  в  поэтике  «Камня».  Значение  историко-
культурных  реминисценций.  Проблема  разрыва  культурных  эпох.
Особенности поэтики Мандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. Цикл
«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой
последних  произведений  Мандельштама  («Московские  стихи»,
«Воронежские тетради»).  Стихотворения:  «Я изучил науку расставанья...»,
«Отравлен  хлеб  и  воздух  выпит...»,  «Ласточка»,  «Я  не  слыхал  рассказов
Оссиана...»,  «Я не  увижу знаменитой Федры...»,  «Я слово  позабыл,  что  я
хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...»,
«Импрессионизм»,  «Век»,  «Ленинград»,  «За  гремучую доблесть  грядущих
веков...»,  «Мы  живем,  под  собою  не  чуя  страны...»,  «Ода»  (по  выбору
учителя  и  учеников).  Литературоведческие  понятия:  литературно-
мифологические ассоциации. 

В. В. НАБОКОВ. Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия
и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира



писателя.  Гносеологическая  проблематика  его  произведений.  Герои
Набокова.  Роман  «Приглашение  на  казнь».  Сюжет  романа.  Система
персонажей и  предметный мир.  Металитературные аспекты произведения.
Литературный прием как главный герой набоковской прозы. Виртуозность
словесной  техники  Набокова.  Многообразие  интерпретаций  романа.
Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция,
образ автора, палиндром.

 Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество
(ОБЭРИУ, книга «Столбцы»,  1929):  мир,  полный «неуклюжего значения»;
художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. Олицетворение как
конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 1933
года:  натурфилософская  поэзия,  проблемы гармонии человека  и  природы,
места  человека  в  мироздании,  бессмертия  личности.  Эволюция  в  сторону
«неслыханной  простоты»  поздней  лирики.  Стихотворения:  «Новый  быт»,
«Движение»,  «Ивановы»,  «Рыбная  лавка»,  «Лицо  коня»,  «В  жилищах
наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...»,
«Метаморфозы»,  «Уступи  мне,  скворец,  уголок...»,  «Завещание»,  «Читая
стихи», «О красоте человеческих лиц», «Гдето в поле возле Магадана...», «Не
по  зволяй  душе  лениться...»  (по  выбору  учителя  и  учеников).
Литературоведческие  понятия:  натурфилософская  поэзия,  понятие  о
медитативной лирике. 

А.  Т.  ТВАРДОВСКИЙ.  Формирование  личности  поэта.  Образ  дороги  —
характерный  лейтмотив  творчества  А.  Твардовского.  Поэма  «Страна
Муравия».  Сказочно-фольклорный  характер  поэмы.  Сложность  исканий
Моргунка,  воплощенная  в  духе  классических  традиций  русской  поэзии.
Твардовский  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Поэма  «Василий
Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и
юмора. Теркин — воплощение русского национального характера. Проблема
соотношения  автора  и  героя.  Жанр  поэмы.  И.  Бунин  о  поэме  «Василий
Теркин». Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За
далью — даль» как лирическая эпопея.  Духовный мир лирического героя,
тема  ответственности  человека  за  происходящее,  неусыпной  памяти.
Лирический  герой  и  историческая  реальность.  Идейнохудожественная
эволюция  Твардовского.  Язык  и  стиль  поэмы.  Связь  публицистических  и
лирикоисповедальных  черт  стиля.  Лирика  Твардовского.  «Я  убит  подо
Ржевом»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,  никакой  моей  вины...»,  «Береза».
Исповедальность  лирики  поэта,  сопряжение  биографического  и
общечеловеческого.  Деятельность  А.  Т.  Твардовского  на  посту  главного
редактора  «Нового  мира».  Значение  творчества  Твардовского  для  русской
литературы. Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп.

 А. П. ПЛАТОНОВ. Личность писателя. Своеобразие художественного мира
Платонова. Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив
сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; образ странника. Своеобразие



художественного  пространства  произведений  Платонова.  Самозабвенный
поиск  истины,  смысла  всего  сущего  героями  Платонова.  Осмысление
революции  и  послереволюционной  эпохи  в  прозе  Платонова.  Рассказ
«Сокровенный  человек»,  повесть  «Котлован».  Философская  глубина
произведений.  Принципы  создания  портрета  и  пейзажа.  Символика  в
произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык
Платонова:  истоки  и  важнейшие  законы.  Литературоведческие  понятия:
философская  проза,  мотив,  символика  литературного  произведения,
многообразие языковых приемов в литературе XX века.

 М.  А.  ШОЛОХОВ.  Личность  писателя.  Развитие  толстовской  традиции
эпического изображения судьбы народа в романистике Шолохова.  Романы
«Тихий Дон»,  «Поднятая целина» (по выбору учителя и учеников).  Роман
«Тихий  Дон».  Мир  донского  казачества  в  романе.  Система  персонажей.
Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная»
в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова.
Природное  и  социальное  в  личности  героя.  Конкретно-историческое  и
общечеловеческое  в  романе.  Мастерство  Шолохова-художника.  Функции
портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические принципы в
эпическом  произведении.  Своеобразие  языковой  манеры  Шолохова.
Сюжетно-композиционная  многоплановость  «Тихого  Дона».  Своеобразие
жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. Роман «Поднятая целина». Две
части  романа  —  взгляд  на  события  коллективизации  с  позиций
современности и временноhго  расстояния.  Реализм и идеализация.  Система
образов  романа:  большевики  и  крестьяне.  Роль  вставных  новелл  и
лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. Рассказ «Судьба
человека»  (повторение).  Трагическое  описание  войны.  Гуманизм рассказа.
Своеобразие  композиции.  Литературоведческие  понятия:  жанр  романа-
эпопеи, трагическое в литературе. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК. Творческий путь и особенности мироощущения поэта.
Сила  и  интенсивность  контакта  лирического  героя  с  миром.  Мгновенье  и
вечность,  быт  и  мироздание  в  поэзии  Пастернака.  Художник  и  время.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти
стихи»,  «Определение поэзии»,  «Плачущий сад»,  «Душная ночь»,  «Сестра
моя — жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На
ранних поездах»,  «Ночь»,  «В больнице»,  «Во всем мне  хочется  дойти  до
самой сути...»,  «Быть знаменитым некрасиво...»,  «Зимняя ночь», «Гамлет»,
«На Страстной», «Единственные дни» и др. (по выбору учителя и учеников).
Своеобразие метафоры Пастернака.  Роль предметной детали в его поэзии.
Мастерство  звукописи.  Лирический  роман  «Доктор  Живаго»  (общая
характеристика  романа  с  рекомендациями  для  самостоятельного  чтения).
Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий
в  романе.  Поэтическая  природа  прозы  Пастернака.  «Доктор  Живаго»  как
«лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его
романа. Литературоведческие понятия: лирический роман.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС  1960-Х  ГОДОВ  (ОБЗОРНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ). «Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф.
Абрамова,  произведения  А.  Яшина,  В.  Тендрякова.  Роль  «возвращенной»
отечественной  литературы  (произведения  Е.  Замятина,  А.  Платонова,  Б.
Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и
литературы  русского  зарубежья  (произведения  И.  Шмелева,  Д.
Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие
так называемой лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова.
Начало  творчества  И.  Бродского.  Роль  литературно-художественных
журналов  в  литературном  процессе.  Журнал  «Новый  мир».  Литературно-
эстетические  явления  1950—1990-х  годов.  Признание  правомерности
художественного  многообразия  в  литературе.  Преодоление  нормативизма,
догматизма,  иллюстративности.  Стремление  осознать  во  всей  полноте
обретения  и  трагедии  нашего  пути.  Усложнение  художественных
конфликтов.  Отказ  от  одного  типа  героя,  появление  наряду  с
положительными  так  называемых  амбивалентных  героев.  Постановка
общечеловеческих  и  религиозно-нравственных  проблем  в  литературе.
Усиление  аналитических  начал,  связанное  с  осмыслением  героического  и
трагического  пути  России  в  XX  веке.  Возникновение  так  называемой
«громкой» и «тихой» лирики; «городской» и «деревенской прозы». Проза В.
М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание
многообразного  народного  национального  характера,  утверждение  права
человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж
провожала»).  Изображение  трагедии  нереализованных  возможностей,
неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников). 

В. Г. РАСПУТИН. Личность писателя. Проблематика творчества: память и
беспамятство; человек и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния.
Повесть  «Прощание  с  Матёрой».  История  и  современность  в  повести.
Система  персонажей.  Своеобразие  художественного  пространства.  Роль
символики.Трагедия  современной  жизни  России  в  рассказе  «Нежданно-
негаданно».  Традиции  русской  классики  в  прозе  В.  Распутина.  Языковое
мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской
прозы». Литературоведческие понятия: «деревенская проза».

ЛИТЕРАТУРА  О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ  ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ  XX  ВЕКА. Три  потока  военной  прозы:  художественно-
документальная,  героико-эпическая,  судьба  отдельного  человека.  Развитие
толстовской  реалистической  и  гоголевской  романтической  традиций  в
современной  военной  литературе.  Антивоенный  пафос  военной  прозы.
Значение  рассказа  М.  А.  Шолохова  «Судьба  человека»  для  решения  в
литературе  1950—1970-х  годов  проблемы  «человек  на  войне».
Художественно-документальные  произведения  о  Великой  Отечественной
войне. С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин.
«Блокадная  книга».  Историческая  правда  и  мастерство  художественного
обобщения.  Эпическое  изображение  войны  в  романах  К.  М.  Симонова



«Живые  и  мертвые»  и  В.  С.  Гроссмана  «Жизнь  и  судьба».  Толстовские
традиции.  Тема  гуманизма  на  войне.  Философское  восприятие  войны как
мировой  битвы  демократии  и  тоталитаризма.  Авторское  слово  в  романах
Симонова  и  Гроссмана.  Лирическая  фронтовая  повесть  («лейтенантская
проза»). Повести Г. Я. Бакланова «Пядь земли» и К. Д. Воробьева «Убиты
под Москвой». Проблема нравственного выбора человека на войне. Роман Ю.
В.  Бондарева  «Горячий  снег»:  от  традиций  «лейтенантской  прозы»  к
эпическому  повествованию.  Испытание  жизненной  позиции  человека  в
условиях  войны.  Проблема  подвига  на  войне.  Романтическое  восприятие
войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». Народный взгляд на
войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и образов
героев  в  повести.  Новаторское  построение  романа  В.  О.  Богомолова  «В
августе сорок четвертого...»: введение в повествование разных точек зрения,
документов  —  служебных  записок,  военных  сводок  и  т.  д.  Решение
философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова.
Повесть  «Сотников».  Проблема выбора.  Проблема нравственного подвига.
Система  персонажей.  Приемы  раскрытия  внутреннего  мира  человека.
Своеобразие  композиции  и  сюжета.  Христианские  мотивы  в  повести.
Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция
и ее  роль в  раскрытии характера  Сашки.  Испытание властью,  любовью и
дружбой. Проблема гуманизма на войне. Проза о войне 1980—1990-х годов.
(Подробно  изучается  одно  произведение  по  выбору  учителя  и  учеников.)
Литературоведческие  понятия:  понятие  лирической  и  романтической
фронтовой прозы, притчевого повествования о войне.

СОВРЕМЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРНАЯ  СИТУАЦИЯ  (ОБЗОРНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ). Влияние на развитие современного литературного процесса
новой культурной ситуации с ее критериями правды и высокого искусства.
Роль  классики  в  изучении  российскими  писателями  отечественной
родословной  многих  современных  проблем.  Новое  осмысление  истории  в
произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева,
Б.  Можаева  и  др.  Развитие  неореалистической  прозы  В.  Маканина,  Л.
Петрушевской,  Т.  Толстой.  Усиление  постмодернистских  тенденций  в
литературе:  «Москва—  Петушки»  Вен.  Ерофеева,  «Школа  для  дураков»
Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В.
Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. Неореализм в творчестве А. Варламова,
З. Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. Полякова

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения курса отражают: 



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой и  ответственной
деятельности;

 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности; 

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

 11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;



 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь; 

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем; 

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания; 

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности,  владение  навыками получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности; 

6)  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.

Предметные результаты:

Выпускник научится:

-  демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский
опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

 •  использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на
фрагменты  произведения,  носящие  проблемный  характер  и  требующие
анализа; 

•  давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать
их  развитие  в  ходе  сюжета,  их  взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге
раскрывая сложность художественного мира произведения; 

•  анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать  особенности
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

•  определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в
художественном произведении - давать историко-культурный комментарий к
тексту  произведения  (в  том  числе  и  с  использованием  ресурсов  музея,
специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

-  анализировать  художественное  произведение  в  сочетании  воплощения  в
нем  объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт
авторской индивидуальности;



 - анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими  областями  гуманитарного  знания  (философией,  историей,
психологией и др.); 

-  анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или
лирического  произведения  (например,  кинофильм  или  театральную
постановку;  запись  художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к
произведению),  оценивая,  как интерпретируется исходный текст.  (включая
переносные  и  коннотативные  значения),  оценивать  их  художественную
выразительность  с  точки  зрения  новизны,  эмоциональной  и  смысловой
наполненности, эстетической значимости;

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь
определенных  частей  текста  способствует  формированию  его  общей
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например,
выбор  определенного  зачина  и  концовки  произведения,  выбор  между
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

-  анализировать  случаи,  когда  для  осмысления точки зрения автора и/или
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и
т.п.)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/
п

Наименование  разделов  и
тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контроль-
ные работы

Практичес-
кие работы

1 Литературный  процесс  1930
—1950-х  годов  (обзорное
изучение)

4 Библиотека 
ЦОК 
h
tt  p  s      :  /  /      m  .      e  d  so  o  .      r      u      /  
7f41b  a      cc  

2 Литература  о  Великой
Отечественной войне второй
половины XX века

6 Библиотека 
ЦОК 
h
tt  p  s      :  /  /      m  .      e  d  so  o  .      r      u      /  
7f41b  a      cc  

3  Литературный процесс1960-
х годов (обзорное изучение)

6 Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


h
tt  p  s      :  /  /      m  .      e  d  so  o  .      r      u      /  
7f41b  a      cc  

4 Современная  литературная
ситуация  (обзорное
изучение)

18 Библиотека 
ЦОК 
h
tt  p  s      :  /  /      m  .      e  d  so  o  .      r      u      /  
7f41b  a      cc  

Общее  количество  часов  по
программе

34 0 0

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

план факт

1 Основные цели и задачи
курса.  Основные
направления и тенденции
развития  современной
литературы

1

2 Годы  репрессий.
Отражение  эпохи  40-х
годов  «Погружение  во
тьму».

1

3 Годы  репрессий.
Г.Владимов  «Верный
Руслан»,Приставкин
«Ночевала  тучка
золотая»

1

4 Остаться  человеком  в
пламени войны. В.Быков
«Сотников»

1

5 Исследование  подвига  и
предательства.
К.Воробьёв  «Это  мы,
господи».

1

6 Ненависть  к  фашизму.
Казакевич «Звезда»

1

7 Героика
подвига.  .Женщина  и
война.  С.Алексиевич  «У
войны не женское лицо»

1

8 Стихи Ю.Друниной 1

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


9 Сочинение-рецензия  на
прочитанную книгу .

1

1
0

Береги  в  себе  человека.
Распутин  «Прощание  с
Матёрой».Связь  с
историей,  с  родовыми
корнями  Е.Носов
«Яблочный  спас»,
«Изба»

1

11 Береги  в  себе  человека.
Распутин  «Прощание  с
Матёрой».Связь  с
историей,  с  родовыми
корнями  Е.Носов
«Яблочный спас», «Изба»

1

12 Стихи о  родном крае.  О
нравственности  языком
поэзии.Э  .Асадов,
А.Дементьев,  Ю
Левитанский

1

13 Стихи о  родном крае.  О
нравственности  языком
поэзии.Э  .Асадов,
А.Дементьев,  Ю
Левитанский

1

14 Человек  и  природа.
Астафьев  «Царь-рыба»,
Ч.Айтматов «Плаха»

1

15 Человек  и  природа.
Астафьев  «Царь-рыба»,
Ч.Айтматов «Плаха»

1

16 С.Алексиевич
«Чернобыльская
молитва»,  Щербак
«Чернобыль»

1

17 С.Алексиевич
«Чернобыльская
молитва»,  Щербак
«Чернобыль»

1

18 П.Краснов  «Шатохи»,
Исаев  «Убил  охотник
журавля»

1

19 Человек  на
земле  .Изображение
духовной  и  физической
мощи человека

1

20 Человек  на
земле  .Изображение
духовной  и  физической
мощи человека

1

21 Понятие  нравственного
долга.  Ф.Абрамов

1



«Пелагея»,  «Алька»,
Б.Екимов
«Пиночет» ,«Фетисыч»

22 Понятие  нравственного
долга.  Ф.Абрамов
«Пелагея»,  «Алька»,
Б.Екимов
«Пиночет» ,«Фетисыч»

1

23 Афганская  и  чеченская
тема  А.Иванов  «Вход  в
плен бесплатный»

1

24 А.Проханов  «Чеченский
блюз».

1

25 В.Астафьев  «Людочка»,
С.Довлатов «Чемодан»

1

26 В.Астафьев  «Людочка»,
С.Довлатов «Чемодан»

1

27 Семья  -  основа
формирования  личности.
Л.Петрушевская  «Свой
круг»,  «Время  -ночь»,
Л.Улицкая  «Казус
Кокоцкого»

1

28 Семья  -  основа
формирования  личности.
Л.Петрушевская  «Свой
круг»,  «Время  -ночь»,
Л.Улицкая  «Казус
Кокоцкого»

1

29 Г.Щербакова «Мальчик и
девочка»,П.Санаев
«Похороните  меня  за
плинтусом».Алексин
«Безумная Евдокия»

1

30 Анализ  (самоанализ)
сочинения-
рассужденияГ.Щербакова
«Мальчик  и
девочка»,П.Санаев
«Похороните  меня  за
плинтусом».Алексин
«Безумная Евдокия»

1

31 О  молодёжи  .Проблема
нравственного
выбора  .Разумовская
«Дорогая  Елена
Сергеевна».

1

32 О  молодёжи  .Проблема
нравственного
выбора  .Разумовская
«Дорогая  Елена
Сергеевна». №2

1



33 Л.Симонова «Круг» , «На
пороге  самостоятельной
жизни».  Анализ
публицистических статей

1

34 Итоговое занятие. 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0


