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Пояснительная записка  
 Программа внеурочного  курса «Современный рассказ» составлена на основе: 
1.Программы элективного курса «Малые жанры новейшей русской литературы. Читаем, анализируем, рецензируем. 10-11 класс. -  М. «Мнемозина», 2009. 
2 Пособия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений «Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования».-  М. «Мнемозина»2006 

Программа внеурочного  курса «Современный рассказ» предназначена для обучающихся 10 - 11  классов общеобразовательных школ, интересующихся развитием 

современной литературы, увлекающихся исследовательской деятельностью в области литературы, а также проявляющих интерес к изучению новинок литературы. 
Программа курса рассчитана на 2  учебных года,  68 часов (один час в неделю). Предметом изучения является русская проза 60-90-х годов XX века и начала XXI века. 
Цель курса – сформировать представление об основных явлениях и тенденциях развития русской литературы последних десятилетий; научить школьников ориентироваться в 

постоянно меняющемся, разнообразном мире современной литературы, самостоятельно оценивать произведения разных течений; способствовать становлению духовного мира 

человека. 
Целями курса определяется решение следующих задач: 

✔ расширение и углубление знаний о специфике развития, проблематике современной литературы. 

✔ углубление знаний по теории литературы, выработка умения пользоваться современными литературоведческими терминами. 

✔ развитие творческих возможностей учащихся.  

✔ систематизация, укрепление, развитие  и расширение навыков анализа текста в аспекте отдельных литературоведческих категорий (тематика, проблематика, жанр, 

художественный метод, тропы и др.), которые должны быть сформированы в средних и старших классах; 

✔ обучение целостному анализу литературного произведения и выявлению своеобразия его художественного содержания на основе анализа художественной формы, 

причем с опорой не только на знание теории литературы, но и на знания о структуре текстов разных типов и о системе единиц языка, полученные в ходе изучения 

курса русского языка и литературы.  
Раздел 1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 
личностным, включающим 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, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
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; 
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. 
7.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы должны отражать: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
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 освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 
Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 
"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
6) владение различными приемами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 
художественных произведений; 
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера; 



12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне 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 (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.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 
в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 



• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):  
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 
опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 
пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 
принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 
 

Направления деятельности в соответствии с рабочей программой воспитания  
(ПРИКАЗ Минпросвещения об утверждении  ФОП СОО от 23 ноября 2022 г. N 1014) 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего  общего образования. 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении; 
• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
• понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 
• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 
• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека; 
• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 



• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 
• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
3. Эстетическое воспитание: 
• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 
• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 
• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 
• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 
• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
5. Трудовое воспитание: 
• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление; 
• проявляющий интерес к разным профессиям; 
• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 
• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
7. Ценности научного познания: 
• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 
• имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

10 класс 
Раздел 2. Учебно-тематический план 
 

№ Темы Часы 

1 Введение. 1 

2 Теория. Особенности жанра рассказа 1 

3 В. Шаламов 1 

4 Е. Л. Шварц 1 

5 Н. Иванов  1 

6 В. И. Дегтева 2 

7 О. Ермаков 2 



8 В. Маканин 2 

5 Борис Екимов  2 

6  В. Распутин 4 

7 В.П. Астафьев 2 

8 В.Ф. Потанин 2 

9 В. Солоухин 1 

10 Л. Улицкая 2 

11 Л. Петрушевская 2 

12 В. Токарева 2 

13 Написание сочинения  4 

14 Проект  2 

 Всего  34 
 

 Раздел 3. Содержание программы   
 Введение. Особенности литературного процесса конца ХХ века. Общественно-политическая обстановка в России. Влияние «возвращенной» отечественной и эмигрантской 

литературы на современный литературный процесс. 
 Неоднородность русской прозы по своим эстетическим принципам и этико-философским установкам. Неореализм и постмодернизм. Три течения современной прозы: 

неоклассическое, условно-метафорическое и «другая проза». Жанры. Рассказ как один из основных жанров современной прозы. 
 В. Шаламов «Колымские рассказы». Тема сталинский репрессий. Гуманизм автора. Доброта и жестокость. Проблема нравственного выбора. 
 Е. Л. Шварц. Становление жанра литературной сказки в творчестве: соотношение сказки и реальности в писательском сознании; сказочное в произведениях несказочного 

жанра .Пьеса «Дракон», «Два человека - две тени».. Пьеса"Тень». 
  Н. Иванов.  Тема христианского подвига и силы материнской любви в новелле. «Золотистый-золотой». 
 В. И. Дегтев. Проблема нравственного выбора в прозе. Рассказы «Крест», «Выбор». 
 О. Ермаков. Цикл «Афганские рассказы». Тема абсурдности всякой войны в рассказе «Последний рассказ о войне». 
 В. Маканин. «Чеченская проза». Разлад с миром в рассказе «Кавказский пленный». 
 Б. Екимов «Ночь исцеления». Исцеление души человеческой. Нравственные проблемы рассказа «Говори, мама, говори…». 
 В. Распутин. Рассказ «В ту же землю». Трагизм обстоятельств и внутренняя красота человека в рассказе. «Век живи – век люби», «Изба». Образ русского человека в 

произведениях автора.  
 В.П. Астафьев Продолжение традиций русской литературы«Людочка». Нравственные проблемы героев. Проблема преступления и наказания. «Без Бога, без природы, без 

человека – ужас». Авторская позиция , способы ее выражения. «Жестокий реализм» прозы автора. 
 В.Ф. Потанин. «Над зыбкой» ,«Голубая жемчужина». Воспевание идеала добра и красоты. 
 В. Солоухин. Произведения малого жанра в творчестве. Гуманистический пафос произведений: «Человек должен оставаться человеком в любой ситуации». 
 Л. Улицкая. Тема нравственности в творчестве.  Проблема семьи и детства. Художественные особенности творчества. Предметный мир в литературном произведении. 

«Перловый суп», « Искусство жить».  
 Л. Петрушевская. Социальная проблематика произведений. Рассказы «Страна», «Глюк» как зеркало социальных и нравственных проблем современного общества.  
 В. Токарева. Феномен женской психологии в произведениях «Длинный день», «Между небом и землёй». Мотив горького оптимизма в произведении «Хэппи энд».  

Фантастический реализм в рассказе «Рубль шестьдесят не деньги». Проблема семьи и смысла жизни в рассказе «Хрустальный башмачок». В поисках потерянной души».  Рассказ «Я 

есть».   
 Проектная деятельность.  
 

11 класс 



Раздел 2. Учебно-тематический план 
 

№ Темы Часы 

1 Введение. 1 

2 Тематика и проблематика современных рассказов. Традиции классики и новаторство 1 

3 В.Распутин 2 

4  Т Толстая  3 

5 В. И. Дегтев 2 

6 Л. Петрушевская 2 

7 В. Крупин 2 

8 Л. Улицкая 2 

9 В. Пелевин 2 

10 С. Залыгин 2 

11  Д. Бакин 2 

12 Е. Гришковец 2 

13 И. Лёвшин 2 

14 С. Довлатов 2 

15 Написание сочинения 5 

16 Проект  2 

 Всего  34 
 

 Раздел 3.  
Содержание программы 
   
 Введение. Русская литература рубежа 20 -21 вв. Нравственно-эстетические искания русской литературы последних десятилетий. 
 Тематика и проблематика современных рассказов.  Основные темы русской литературы рубежа веков. Основные проблемы произведений короткого жанра. Связь с 

традициями русской классики. Новаторство. 
 В. Распутин. Рассказз «Женский разговор». Проблема становления личности. Духовная красота деревенских жителей. Русское крестьянство – колыбель и духовная почва 

русской национальной культуры и народной нравственности. Влияние города на подрастающего человека. Осуждение современной цивилизации, большого города, их негативная роль 

в разрушении национальных традиций. 
 Т. Толстая «Пламень небесный». Тема гибели цивилизации. Тема бессмертия, чуткости, сострадания, честности, справедливости. Тема власти. Рассказы «Факир», «Река 

Оккервиль», «Сомнамбула в тумане».Проблема разобщенности людей. . Рассказ «Соня». Важные нравственные проблемы литературы, думающей о человеке, “болеющей” за него.  

Связь с русской классической литературой . Постмодернизм.  
 В. Дёгтев. Рассказ «Кинжал». Проблема подвига на войне. Тема чести и достоинства русского офицера. Суровая правда войны. Героика военных будней. 
 Л. Петрушевская.  «Мост Ватерлоо». Проблемы нравственности в рассказах . Традиции А. П. Чехова в рассказах Л. Петрушевской. Образ  
матери в современном мире в рассказе «Как ангел».   
  



 В. Крупин. Рассказ «Мария Сергеевна». Проблема влияния интернета на молодёжь. Утрата духовных ценностей, семейных связей.Л. Улицкая. Тема семьи и ценностей 

современного человека в рассказе «Бедная родственница». Тема доброты и милосердия.    
Тема самоотверженной материнской любви в рассказе Л. Улицкой «Дочь Бухары». Романтический мотив  двоемирия.  Метафоризм как доминанта художественного стиля писателя. 
  В. Пелевин. Рассказ«Проблема верволка в средней полосе». Проблема вечных человеческих ценностей. Тема двоемирия в рассказах. Тема человеческой судьбы, сострадания и 

милосердия. Субъективизация. 
 С. Залыгин .«Уроки правнука Вовки». Проблемы «отцов и детей». Формирование семейных ценностей.  
Дмитрий  Бакин.  Рассказы «Сын дерева», «Стражник лжи». Тема добра и  зла, самопожертвования, зависимости человека от близких ему людей –  
матери, сестер и братьев, укрепления семейных уз. Приоритет человеческих ценностей в произведениях Дмитрия Бакина. 
 Е. Гришковец. Автобиографизм в  современной литературе.  «Герой нашего времени» в рассказах Е. Гришковца.  «Три рассказа из жизни  юного военного моряка». Человек 

XXI века. Образ учителя в рассказе «Начальник».  
 И. Лёвшин. Рассказ «Полёт». Влияние современный технологий на человека. Утрата нравственных ориентиров. 
 С. Довлатов «Чемодан». Образ молодого героя на страницах произведений последних десятилетий. Поиски героя времени. 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

1. Эссе «Человек  XXI века. Отличается ли он от  человека века XIX?» 
2. Эссе «Тема самоотверженной  материнской любви» (по  рассказу Л. Улицкой  «Дочь Бухары»). 
3. Эссе «О чём молчит главная героиня». 
4. Эссе «Моё представление об идеальном учителе». 
5. Рецензия на один из прочитанных рассказов. 
 




