
 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Абитуриент Литература» для 11 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО, ООП СОО МБОУ 

«СОШ №14».  

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности школьников и 

направлена на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

повышение уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к 

знаниям.  

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

представление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие и осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования в школе и воспитания в семье, для выявления 

индивидуальности ребенка.  

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительностью занятия 40 минут. 

 2. Общая характеристика курса  

Литература играет важную роль во всестороннем развитии личности обучающихся, в 

освоении культурного наследия общества, в формировании духовно богатой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями. Программа курса 

способствует углубленному изучению творчества русских авторов, обращению к 

вопросам истории, музыки, живописи, а, следовательно, привитию любви и уважения к 

русским национальным традициям, истории и культуре своего народа.  

Программа предполагает расширение знаний, полученных на уроках литературы. Не 

случаен выбор произведений для инсценирования и анализа на занятиях. Некоторые из 

них взяты из школьной программы. Но есть и новые произведения, которые не 

изучаются на уроках литературы, но включены с целью более глубокого и четкого 

понимания творчества конкретного писателя или поэта, с целью творческого 

осмысления детьми целостной авторской позиции. Это дает возможность обучающимся 

глубже проникнуть в суть авторского слова, ближе познакомиться с прекрасным и 

интересным миром литературы 

Цели изучения курса связаны с необходимостью: 

 профессиональной ориентации учащихся выпускных классов; 

 интеграции сложившихся у них знаний и представлений в целостную картину 

мира; 

 поддержки изучения базовых курсов и установления преемственности между 

базовыми и внеурочными курсами. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

– воспитания духовно развитой личности, формирования гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  



– развития потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры, культуры устной и 

письменной речи обучающихся; формирования представлений о специфике 

литературы;  

– овладения умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

 

3. Основные планируемые результаты обучения предмету в тесной взаимосвязи 

друг с другом характеризуют:  

– глубину и самостоятельность освоения идейно-художественного содержания 

литературных произведений;  

– уровень овладения знаниями по теории и истории литературы, включая умение 

применять важнейшие из них при анализе и оценке художественных произведений;  

– качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы.  

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД   

Базовые логические действия     

 Устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения   

 Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях   

 Самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения 

 Вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать   риски   последствий деятельности       

 Развивать креативное мышление при решении жизненных проблем    

Базовые исследовательские действия    

 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной  деятельности, 

навыками разрешения проблем  

 Овладение видами деятельности по получению нового знания, 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  

 Выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 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  

 Уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду  



 Способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску методов   решения   

практических   задач,   применению различных методов познания; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов 

Работа с информацией    

 Владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления    

 Создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации  

 Оценивать достоверность, легитимность 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 информации, информационной 

безопасности личности   

Коммуникативные УУД 

Общение      

 Осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; владеть различными 

способами общения и взаимодействия 

 Развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств   

 Аргументированно вести диалог    

Регулятивные УУД 

Самоорганизация     

 Самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; давать оценку новым ситуациям   

 Самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать 

приобретённый опыт; способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний   

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; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению      



 Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

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 

      

Предметные результаты 

 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; осознание взаимосвязи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности; сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной  литературы  в  его  

эстетической функции   

 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; знание содержания, понимание ключевых 

проблем  и  осознание  историко-культурного и нравственно-ценностного 

взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной 

литературы,  в  том  числе  литературы  народов России; осознание 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении,  в  единстве  эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; владение современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов 

 Владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста); способность выявлять в произведениях 

художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё 

отношение к ним, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

сформированность умений   определять и учитывать  историко-культурный 

контекст  и контекст творчества  писателя в процессе анализ художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью 

 Умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие) 

 Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики; сформированность 

представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле 

 Владение умениями самостоятельного истолкования прочитанного в письменной 

форме,   информационной переработки текстов,  написания  сочинений  

различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов);  владение  различными  



приёмами  цитирования и редактирования текстов (на основе в том числе знания 

наизусть не менее10 произведений и (или) фрагментов); сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка   

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы обучающимися отражают 

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 части 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 и 

демократических ценностей; 

– умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением. 

В части 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; 

–  ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

– идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу. 

В части духовно-нравственного воспитания: 

–  осознание духовных ценностей российского народа; 

–  сформированность нравственного сознания; 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности. 

В части эстетического воспитания: 

–  способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

– убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

–  стремление проявлять качества творческой личности. 

В части физического воспитания: 

– сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 



– активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

В части трудового воспитания: 

–  готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

–  интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

В части экологического воспитания: 

–  сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

–  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их. 

В части принятия 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; 

–  осознание ценности научной деятельности. 

Личностные результаты,  обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

– способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

– навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

–  умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,  

выполнять  операции  в  соответствии  с  определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,  достижения  

целей  и  преодоления  вызовов,  возможных глобальных последствий;     

–  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;     

–  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;    

–  быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.   



            

Применительно к ФГОС можно говорить о связи заданий ЕГЭ с достижением 

личностных результатов освоения программы среднего  общего образования, 

отражающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,   сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной  деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих  

личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской  гражданской 

идентичности в поликультурном социуме, в том числе:      

«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 нём 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;  

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».   

 

Для выполнения экзаменационной работы по литературе требуются следующие умения 

и виды деятельности:  

– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров  

– использование различных видов пересказа на основе знания содержания 

произведений литературы  

– использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе 

чтения и интерпретации художественных произведений  

– анализ художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания  

– анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта  

– самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного текста; 

анализ текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; интерпретация художественного произведения, 

выявление в художественных текстах образов, тем и проблем и выражение своего 

отношения к ним в развёрнутых аргументированных письменных высказываниях, в том 

числе на основе владения навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста;  

– выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения на основе представлений 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле  

– написание развёрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на основе 

литературных произведений  

– сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное определение 

оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления, умение 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения  

– умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка) 

– применение знаний о нормах русского литературного языка в речевой практике, 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью  

4. Содержание учебного курса 



 

1. Введение. Содержание ЕГЭ по литературе  

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения ЕГЭ по литературе. Структура КИМ ЕГЭ по литературе. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по литературе. Структура 

экзаменационной работы и критерии ее оценивания. 

2. Фольклор и Древнерусская литература      

Особенности фольклора. Жанры фольклора. Художественные особенности 

фольклорных произведений. Тонический стих и его разновидности. Традиции 

фольклора в письменной литературе. 

Лекция «Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков».  Художественные 

принципы древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь 

литературы с эстетическими принципами фольклора. Политическая характеристика 

Русского государства XII века как страны с феодальной раздробленностью.   

3. Литература русского Просвещения XVIII века        

М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев. 

«Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское 

Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в 

русском Просвещении.  

«Памятник» как жанр и его традиции в русской литературе.  

Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники двух направлений в русской 

литературе.  

Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии.   

4. Литература первой половины XIX века         

Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского.  

А.С.Грибоедов.  Традиции классической комедии в театре А.С.Грибоедова. Образ  

дворянина-интеллигента. Зарождение романтизма в русской литературе.  

А.С.Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина. Русский роман.  

Исторические произведения. Понятие «маленького человека».          

М.Ю.Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю.Лермонтова.  

Поэтическая преемственность. Сквозные темы в поэзии М.Ю.Лермонтова.    Отражение 

эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова.  

Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив 

дороги). Лирическое   отступление как средство художественной выразительности.  

5. Литература второй половины   XIX века         

И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя.   

А.Н.Островский – создатель новой русской драмы.  

Идейный раскол в журнале «Современник». И.С.Тургенев. Понятие «галерея 

образов «лишних   людей»».  

Традиции гражданской поэзии в творчестве Н.А.Некрасова.   

Поэзия «чистого искусства». Ф.И.Тютчев как основоположник   философской 

поэзии (влияние философии Канта и Паскаля). Традиции и новаторство в поэзии 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.  

М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жанр литературной сказки. Сатира как художественный 

прием.  

М.М.Бахтин о Ф. М. Достоевском. Понятие полифонии в романах 

Ф.М.Достоевского.  Художественное время и пространство; психологизм в 

изображении героев.   



Творчество Л.Н.Толстого как исповедь души. Понятие «диалектика души».  

Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. Духовные искания героев 

писателя. Тема войны и патриотизма на войне.  

Политические и социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX 

века.  

Малый   жанр в русской прозе и творчество А.П.Чехова. Новаторство в русской  

драме. Ремарка как средство художественной выразительности.  

6. Литература  XX века        

Русская реалистическая проза начала века. И.А.Бунин. А.И.Куприн. Своеобразие 

прозы И.А.Бунина: бессюжетность как основа образности прозы; культ дворянской 

усадьбы, философия XX века, ностальгические  мотивы в произведениях писателя.  

Традиции русской прозы в повестях А.И.Куприна.          

Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм как 

поэтические стили.  

А.А.Блок и образ революции, споры о ней.  Своеобразие лирики А.А.Блока. 

Поэмы А.А.Блока.  

А.А.Ахматова и традиции русской поэзии в ее творчестве. «Реквием» как особый 

жанр в  поэзии, характеристика времени его создания.  

В.В.Маяковский – поэт- бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический герой 

поэзии Маяковского. Тематика и проблематика поэм.  

Традиции фольклора в поэзии С.А.Есенина. Трансформация образа русской 

природы в поэзии Есенина.  Лирический герой С.А.Есенина. Особенности поэтического 

языка.          

М.Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция и 

новаторство в литературной сказке. Люди «дна» в рассказах М.Горького.  Социальные 

проблемы и философские споры в начале XX века в России и их отражение в 

произведениях писателя.          

Литература революции и Гражданской войны: произведения М.А.Шолохова, 

И.Э.Бабеля, М.А.Булгакова, Н.Островского, А.А.Фадеева. Изображение Гражданской 

войны и революции в разных художественных манерах в творчестве авторов с разным 

мировосприятием: М.А.Шолохова, И.Бабеля,  А.Фадеева. Поиски героя времени.         

Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков, А.Платонов, А.Солженицын. 

Своеобразие героев и особенности конфликтов. Понятие  утопии и антиутопии: взгляд 

на русскую действительность из  «эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в 

новом жанре  «антиутопии» в творчестве  А.Платонова и Е.Замятина.   

Литература о Великой Отечественной войне        

А.Твардовский, М.Шолохов, Б.Васильев, В.Некрасов. Собирательный образ 

русского солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о войне.  Новаторство в 

постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях В.Некрасова, 

В.Кондратьева, К.Воробьева,  Б.Васильева.   

Поэзия и проза 70-90-х годов  XX века       

Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. Особенности  

народного образа.  

Тема деревни в прозе В.Распутина, Ф.Абрамова, В.Белова, В.Астафьева. 

Нравственные проблемы в творчестве писателей. 

Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева,       

Ю.Трифонова. 

Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, А. Вознесенского, И.Бродского, 



Н.Рубцова, Б.Окуджавы.  

 

5. Основные виды деятельности учащихся 

• индивидуальная работа; 

• самостоятельная работа;  

• работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 

материала); 

• работа с источниками информации: поиск, сопоставление информации, грамотное    

оформление информации; 

• выделение фактов, определение проблемы; 

• работа с текстом и его анализ. 

 

6. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1  Введение 1 

2  Фольклор и древнерусская литература  

 

2 

3  Литература русского Просвещения XVIII века 3 

4  Литература первой половины XIX века 8 

5  Литература второй половины XIX века           10 

6  Литература  XX века 10 

 ИТОГО 34 

                                                                                                         Приложение 

7. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

 

  

Введение. Содержание ЕГЭ по литературе (2ч) 

1 Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников для проведения ЕГЭ по 

литературе. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на ЕГЭ по литературе. Структура экзаменационной работы 

и критерии ее оценивания. 

1   

Фольклор и Древнерусская литература (2ч) 

2 Особенности фольклора. Жанры фольклора. 

Художественные особенности фольклорных произведений. 

Тонический стих и его разновидности. Традиции 

фольклора в письменной литературе 

1   

3 «Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков».  

Художественные принципы древнерусской литературы. 

Понятие  клерикальной литературы. Связь литературы с 

эстетическими принципами  фольклора. Политическая 

характеристика Русского государства XII века как  страны 

с феодальной раздробленностью.  

1   



Литература русского Просвещения XVIII века (3 ч)     

4 «Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры 

XVIII века. Русское Просвещение и его национальные 

черты. М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин.  

1   

5 Черты классицизма и сентиментализма в русском 

Просвещении. Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев  как  

основоположники двух направлений в русской литературе.. 

1   

6 Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической 

комедии. 
1   

Литература первой половины XIX (8ч) 

7 Элегия и баллада как жанр поэзии   В. А. Жуковского. 1   

8 А. С. Грибоедов.  Традиции классической комедии в театре 

А. С. Грибоедова. Образ дворянина-интеллигента. 

Зарождение романтизма в русской литературе. 

1   

9 А. С. Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина. 

Русский  роман.   
1   

10 А. С. Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина. 

Русский  роман.   
1   

11 М. Ю. Лермонтов. Романтические традиции в лирике М. 

Ю. Лермонтова.  Поэтическая преемственность.  
1   

12 Сквозные темы в поэзии М. Ю. Лермонтова.    Отражение 

эпохи в прозе М. Ю. Лермонтова. 
1   

13 Н. В.  Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в 

творчестве писателя (мотив дороги).  
1   

14 Лирическое отступление как средство художественной 

выразительности. 
1   

 Литература второй половины XIX века (10ч)       

15 И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в 

романах писателя.   
1   

16 А.Н.Островский – создатель новой русской драмы. 1   

17 Идейный раскол в журнале «Современник». И.С.Тургенев. 

Понятие «галерея образов «лишних  людей»». 
1   

18 Традиции гражданской поэзии в творчестве Н.А.Некрасова.   1   

19 Поэзия «чистого искусства». Ф.И.Тютчев как 

основоположник   философской поэзии (влияние 

философии Канта и Паскаля). Традиции и  новаторство в 

поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

1   

20 М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жанр литературной сказки. 

Сатира как художественный прием.  
1   

21 М.М.Бахтин  о Ф. М. Достоевском. Понятие полифонии в 

романах Ф.М.Достоевского.  Художественное время и 

пространство; психологизм в изображении героев.   

1   

22 Творчество Л.Н.Толстого как исповедь души. Понятие 

«диалектика души».  Психологический портрет. Новый 

жанр романа-эпопеи. Духовные искания  героев писателя. 

Тема войны и патриотизма на войне.  

1   

23 Политические и  социальные изменения в жизни России 

конца XIX-начала XX века.  
1   

24 Малый   жанр в русской прозе и творчество А.П.Чехова. 

Новаторство в русской  драме. Ремарка как средство 

художественной выразительности.  

1   

Литература XX века (10ч)       
25 Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм 

и имажинизм  как поэтические стили.  
1   



26 А.А.Блок и образ революции, споры о ней.  Своеобразие 

лирики А.А.Блока. Поэмы А.А.Блока.  
1   

27 Литература революции и Гражданской войны: 

произведения М.А.Шолохова, И.Э.Бабеля, М.А.Булгакова, 

А.А.Фадеева. 

1   

28 Изображение Гражданской войны и революции в разных 

художественных манерах в творчестве авторов с разным 

мировосприятием: М.А.Шолохова, И.Бабеля,  А.Фадеева. 

Поиски героя времени. 

1   

29 Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков, 

А.Платонов, А.Солженицын. Своеобразие героев и 

особенности конфликтов. 

1   

30 Понятие утопии и антиутопии: взгляд на русскую 

действительность из «эмигрантского далека»; традиции 

романа-утопии в новом жанре «антиутопии» в творчестве  

А.Платонова и Е.Замятина 

1   

31 Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем 

Литература о Великой Отечественной войне.       войны в 

произведениях  В.Некрасова, В.Кондратьева, К.Воробьева,  

Б.Васильева. 

1   

32 Тема деревни в прозе В.Распутина, Ф.Абрамова, В.Белова, 

В.Астафьева. Нравственные проблемы в творчестве 

писателей. 

1   

33 Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, 

М.Дудинцева,       Ю.Трифонова.  
1   

34 Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, А. 

Вознесенского, И.Бродского, Н.Рубцова, Б.Окуджавы.  
1   
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