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Данная программа элективного курса разработана в соответствии с требованиями
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

- Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации».

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования (утв.
Приказом МО и Н РФ от17.05.2012 №413)
-Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утверждённый Приказом МО и Н РФ от 17.105.2012 № 413» от 31.12.2015 №
1578.

-Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утверждённый Приказом МО и Н РФ от 17.05.2012 № 413» от 29.06.2017 №
613

-Приказа Минпросвещения России « О внесении изменений в некоторые федеральные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» от 11.12.2020 № 712

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413» (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034)

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 371 « Об утверждении
федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228)

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 года «Об утверждении
федерального перечня ЭОР, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» (зарегистрирован зарегистрирован Минюстом
России 29.08. 2022, регистрационный номер 69822)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными
ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и
нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.



Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для
среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена
российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических,

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в
литературных произведениях;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного
образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-
юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и
назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,
памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных
произведениях;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его
судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;
3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности,
характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на
литературные произведения;
4) эстетического воспитания:

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



способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других
народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,
этнических культурных традиций и устного народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;
5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему
здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и
психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных
героев;
6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении
произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью
героев отдельных литературных произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе
литературного образования;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь
на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской
деятельности на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем, представленных в художественной литературе;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в
литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в
произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;
8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в
поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные
произведения;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.



В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего
образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть
открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми,
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего
образования должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в
художественном произведении, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев,
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных
фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного
процесса;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и
нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,
оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на
собственный читательский опыт;

2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные
произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе
при создании учебных и социальных проектов;



формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями и методами современного литературоведения;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе
читательский;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в
профессиональную среду;

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы

и задачи, допускающие альтернативные решения;
3) работа с информацией:

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных
типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по
литературе;

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,
аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая
оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её
соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,
информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во
внеурочной деятельности по предмету;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на
примеры из литературных произведений;

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе
на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные
ситуации;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою
точку зрения с использованием языковых средств;



2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и

во внеурочной деятельности по литературе;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной
деятельности по предмету;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по
разработанным критериям;

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны,
оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить
и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение
литературных произведений, и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом
имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной
литературе;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на
читательский опыт;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и
культурный уровень;

2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для
оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных
произведений;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
3) принятие себя и других:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и
проблем, поставленных в художественных произведениях;

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;



развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по
литературе.

Предметные результаты:

- владение знаниями по теории литературы;

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной

и второстепенной информации;

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Содержание
Раздел 1. Художественная литература как вид искусства. Художественная литература как учебный
предмет. Значение художественной литературы в развитии общества и жизни человека. Теория
литературы. Литературная критика.
Раздел 2. Художественный образ. Система образов, средства создания образа. Тип. Литературный
характер. Герой литературного произведения. Персонаж. Понятие прототипа.
Художественное время и художественное пространство. Хронотоп.
Раздел 3. Форма и содержание художественного произведения. Особенности художественного
произведения. Содержание и форма художественного произведения. Отличие художественных
произведений от других видов.
Раздел 4. Тема и идея художественного произведения. Понятия «Тема. Идея». Конфликты и
проблематика произведений. Множественность идей и тем произведения. Особенности проявления
темы и идеи произведения. Фабула и сюжет. Композиция произведения. Образ автора.
Раздел 5. Разные виды анализа художественного произведения. Разные виды анализа произведения.
Лингвистический анализ ХП. Литературоведческий анализ ХП. Анализ прозаического произведения.
План анализа прозаического произведения. Анализ повести, рассказа. Анализ романа. Анализ эпизода
художественного произведения.
Раздел 6. Разные роды литературы. Литературные роды. Эпос. Лирика. Драма. Лироэпические
произведения.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование раздела и тема Всего
часов



10 класс
Раздел 1. Художественная литература как вид искусства

1.
2.
3.
4

Художественная литература как учебный предмет
Значение художественной литературы в развитии общества и жизни человека
Теория литературы
Литературная критика

4

Раздел 2. Художественный образ

5.
6.
7.
8
9.
10

Система образов, средства создания образа
Тип. Литературный характер.
Герой литературного произведения.
Персонаж. Понятие прототипа.
Художественное время и художественное пространство.
Хронотоп.

6

Раздел 3. Форма и содержание художественного произведения

11.
12
13.

Особенности художественного произведения.
Содержание и форма художественного произведения.
Отличие художественных произведений от других видов.

3

Раздел 4. Тема и идея художественного произведения

14..
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Понятия «Тема. Идея».
Конфликты и проблематика произведений.
Конфликты и проблематика произведений.
Множественность идей и тем произведения.
Особенности проявления темы и идеи произведения.
Фабула и сюжет.
Композиция произведения.
Образ автора.

7

Раздел 5. Разные виды анализа художественного произведения

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Разные виды анализа произведения.
Лингвистический анализ ХП
Литературоведческий анализ ХП
Анализ прозаического произведения
План анализа прозаического произведения.
Анализ повести, рассказа.
Анализ романа
Анализ эпизода художественного произведения.

7

Раздел 6. Разные роды литературы

30.
31.
32.
33.
34.

Литературные роды
Эпос
Лирика
Драма
Лироэпические произведения

4

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с



указанием количества часов, отводимых на изучение каждого раздела
Реализация воспитательной компоненты урока осуществляется через решение следующих задач:
-воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания интереса,
активизации познавательной деятельности учащихся), формирование интереса к предмету, к учению;
- воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно- познавательной
деятельности, учебной и трудовой дисциплины);
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности (организация
самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил,
связанных с осанкой и организацией рабочего места);
- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем умений
слушать, высказывать и аргументировать своё мнение);
-формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок
с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися);
- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем
отношений между учащимися);
-воспитание экологического мышления, гуманистического мышления, терпимого отношения к
чужим взглядам, позиции, образу жизни;
-воспитание умения ориентироваться в общественно-политической жизни; обеспечивать
патриотическое воспитание, воспитание ответственности за честь и человеческое достоинство;
-воспитание уважения к противоположному мнению, чувства сопереживания честность, чувства
ответственности за свои поступки, слова; воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к
жизни во всех проявлениях;
-воспитание ответственность за результаты учебного труда, понимание его значимости;
соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда;
-воспитание уважения к культурам и обычаям разных народов;
-воспитание творческого отношения к избранной профессии

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока осуществляется
следующими методами и приёмами (модуль «Школьный урок» рабочей программы воспитания):
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование её
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения;
- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможности приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивание своей точки зрения.



Тематическое планирование.

№
раздела

Тема раздела
Воспитательный компонент Количество

часов

1
Художественная литература
как вид искусства

Литература – «учебник жизни». Урок-
диалог.

4

2
Художественный образ Предметная олимпиада по литературе.

Мастерство в создании
художественных образов русских
писателей.

5

3
Форма и содержание
художественного
произведения

Шедевры русской литературы.
Литературный анализ эпизодов романа

И. Гончарова «Обломов».

5

4
Тема и идея художественного
произведения

«Вечные темы» русской литературы.
Нравственные уроки русской
литературы. Урок-анализ.

7

5
Разные виды анализа
художественного
произведения

Урок-наблюдение «За страницами
русской классики».

3

6 Разные роды литературы Жанровое богатство творчества А.С.
Пушкина. «Чувства добрые» А.С.
Пушкина во всех родах литературы.

10

Итого: 34

Контрольно-измерительные материалы
Вариант 1
В чём заключается сущность противоречий в душе Николая Ростова?

Душу Николая Ростова раздирают сомнения, основанные на противоречивости жизненных реалий.
С одной стороны, пирующие офицеры, к которым присоединяется и сам герой, с другой стороны,
госпиталь, раненые солдаты, «запах мёртвого тела». «Для чего же, – думает Ростов, – оторванные руки,
ноги, убитые люди? Зачем воевать друг с другом русским и французам, если император Александр
любит и уважает Наполеона?»

Николай Ростов боится предаваться таким мыслям и сомневаться во всём, что происходит вокруг.
Сомнения, противоречия в душе могут привести к тому, что «ничего святого не останется». Хотя он
приходит к мысли, что его «дело исполнять свой долг, рубиться и не думать», но всё-таки в глубине
души остаются неразрешённые вопросы.
В каких произведениях русской литературы герои испытывают мучительные сомнения и в чём их
можно сопоставить с толстовским героем?

Герои многих произведений испытывают мучительные сомнения. Так, Родион Раскольников,
главный герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», одержимый теорией сильной
личности, не знает покоя ни днём ни ночью. Мысленно он отточил свою идею, он поверил, что она
правильная, но душа сопротивляется, не мирится с тем, что ради высокой цели можно отнимать у
людей жизнь.

Мечется от внутренних противоречий и Григорий Мелехов, главный герой романа М. А.
Шолохова «Тихий Дон». Во время гражданской войны он сражается то на стороне белых, то на



стороне красных. И там и тут он сталкивается с жестокостью, видит море крови, и сам становится
невольным участником кровавых распрей.

Таким образом, все названные герои, попавшие в водоворот страшных событий, в трудные условия,
испытывают мучительные сомнения в выборе целей, в воплощении их в жизнь.
Вариант 2
Как содержание фрагмента влияет на значение его заключительной фразы?

Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете! Такой заключительной фразой заканчивается
фрагмент рассказа И. А. Бунина «Антоновские яблоки». Её значение обусловлено содержанием текста
с кольцевой композицией. Уже в первых предложениях говорится, как наступает «студёная заря» и «к
ночи становится очень холодно и росисто». Не зря барчук бежит к дому, «пряча руки в рукава».

Но всё же «аромат новой соломы и мякины», и «душистый дым вишневых сучьев», и «сказочная
картина» звёздного неба, и «чистый, чуткий воздух» – всё это приводит рассказчика в восхищение, и
он душой и сердцем чувствует, «как хорошо жить на свете».

Таким образом, заключительная фраза по своему значению подытоживает всё содержание
фрагмента и является как бы следствием восприятия юным рассказчиком осенней природы.
В каких произведениях отечественной литературы звучат воспоминания героев о своём детстве
и в чём эти произведения можно сопоставить с «Антоновскими яблоками»?

В повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» главный герой, помещик Пётр Андреевич Гринёв, в
своих записках вспоминает о детстве. К двенадцати годам Петруша с помощью крепостного дядьки
кое-как научился читать, а его учитель, мосье Бопре, больше интересовался вином и женщинами, чем
обучением мальчика. Петруша гонял голубей и играл с дворовыми мальчишками.

В отличие от него бунинский барчук более самостоятелен: он ночью приходит в сад, любуется
звёздами, стреляет из ружья, но оба ведут праздный образ жизни.

В романе И. А. Гончарова «Обломов» тоже изображено детство главного героя. Семилетний Илья
живёт в родной деревне с родителями, окружённый многочисленными слугами.

У барчука из «Антоновских яблок» и Ильи Обломова много общего: оба они дети помещиков, очень
любознательные, готовые вбирать в себя всё прекрасное, но Илья менее свободен в своих поступках,
так как за ним постоянно следят, ограничивают даже передвижение в пределах усадьбы.

Таким образом, во всех рассматриваемых произведениях герои в той или иной форме вспоминают о
своём детстве. Мальчики принадлежат к дворянскому сословию, и поэтому они не приучены к труду,
растут недорослями, хотя в них можно заметить и некоторую любознательность, и доброту.
Как название стихотворения М. К. Луконина связано с его содержанием.

В небольшом стихотворении «Хорошо» автор утверждает мысль о том, что на войне, особенно
перед боем, нужно быть оптимистом. Солдат должен верить в свои силы. Он обязан преодолевать
страх смерти. Вера в успех – это уже половина победы. Если боец настроен на победу, то это очень
хорошо. Поэтому стихотворение и называется «Хорошо».
Кто из отечественных поэтов обращался к теме человека на войне и в чём их произведения
можно сопоставить со стихотворением М. К. Луконина «Хорошо»?

К теме человека на войне обращались многие поэты, такие как А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов, М.
И. Алигер, П. Г. Антокольский, А. А. Ахматова, О. Ф. Берггольц, Ю. В. Друнина, П. П. Хузангай, М. В.
Исаковский, Я. Г. Ухсай, Б. Л. Пастернак и многие другие.

Одним из них, Михаилом Львовым, написано стихотворение «Высота». В нём поэт рассказывает о
штурме высоты. Батальон взял её. Отталкиваясь от этого факта, автор приходит к философской мысли
о том, что

У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.

В стихотворении Бориса Слуцкого «Мои товарищи» говорится о сгоревших танкистах, но они
остались в памяти товарищей, «из них зажглись много звёзд». Их подвиг не забыт, «про них
рассказывают в праздники, показывают их в кино».

Три жизнеутверждающих стихотворения полны оптимизма. Вера в победу, вера в себя перед боем,
во время сражения, готовность погибнуть за родину – вот общие мотивы, которые объединяют эти
произведения.


