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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения элективного курса по 

литературе, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

определению планируемых результатов. 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса по литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ЛИТЕРАТУРЕ «РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

       Курс «Русская литература: классика и современность» задуман как подготовительно-

тренировочный и адресован учащимся 11 класса, планирующих сдавать экзамен по литературе в 

формате ЕГЭ, готовящихся стать студентами филологического факультета или факультета 

журналистики и предполагающих впоследствии в той или иной форме связать свою жизнь с 

гуманитарной сферой деятельности. 

       Данный курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в школьной 

программе по литературе с целью выявления и ликвидации пробелов в значениях. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ЛИТЕРАТУРЕ «РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

       Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению тестовых заданий по 

литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении текста мини-

сочинения – с другой. 

Задачи: 

- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 

- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 

- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 

- содействие в области профессионального самоопределения. 

Методы деятельности учителя направлены на практическую работу с учащимися. Прежде 

всего, это работа по анализу художественного текста. Учитель должен направить свою 

деятельность на подготовку вопросов по анализу текста, на руководство самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской работой учащихся, т.е. преподавателем выбираются 

методы, которые учитывают индивидуальные особенности и потребности учащихся. 
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Формы и приемы работы учащихся могут быть следующими: составление развернутого плана-

конспекта как основы мини-сочинения; работа со специальными словарями в поисках 

теоретических знаний по литературе, подготовка докладов по проблемным вопросам литературы. 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСАПО ЛИТЕРАТУРЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Общее число часов, отведенных на изучение элективного курса по литературе, составляет 34 

часа в 11классе  (1 час в неделю). 

В рамках реализации элективного курса «Русская литература: классика и современность» в 

урочной деятельности осуществляетсяпрофориентационная работа в 11 классе. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

11 КЛАСС 

Тема 1. Древнерусская литература. 

       «Общая характеристика культуры Руси XI-XIIвеков». Художественные принципы 

древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с 

эстетическими принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства 

XIIвека как страны с феодальной раздробленностью. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. Литература  XX века. 
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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. 

       А. 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, 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. 

Тема 6. 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, С. Алексиевича, В. Кондратьева, 

К. Воробьева, Б. Васильева. 

Тема 7. 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей и поэтов XX вв.; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных вних вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока  

Количест

во часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Древнерусская литература 1 Библиотека ЦОК 

2. Литература русского Просвещения XVIII века. 1 Библиотека ЦОК 

3. Литература первой половины XIX века. 8 Библиотека ЦОК 

4. Литература второй половины XIX века 13 Библиотека ЦОК 

5. Поэзия Серебряного века. 5 Библиотека ЦОК 

6. Литература революции и Гражданской войны 1 Библиотека ЦОК 

7. Возвращенная литература 2 Библиотека ЦОК 

8. Литература о Великой Отечественной войне 1 Библиотека ЦОК 

9. Поэзия 70-90-х годов 1 Библиотека ЦОК 

9. Русская проза 50-90-х годов 1 Библиотека ЦОК 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  
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УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Акимов В. На ветрах времени. – Л., 1991. 

2. История русской литературы XIX века. Вторая половина/ под ред.       Н. Н. Скатова. – М., 

1987. 

3. КИМы по литературе. 

4. Кузнецов Ф. Беседы о литературе. – М., 1977. 

5. Кулешов Ф. и. Лекции по истории русской литературы конца XIX – начала XX веков. – 

Минск, 1977. 

6. Литературно-критические статьи В. Г. Белинского, Д.И. Писарева,      Н. Н. Страхова, Н. 

Добролюбова, А. В. Дружинина, И. А. Гончарова, Ю. М. Лотмана, М. М. Бахтина. 

7. Монахова О. Л., Малхазова М. В. Русская литература XIX века: в 3 ч. – М, 1995. 

8. Русская литература XVIII – XIX веков. Справочные материалы / под ред. Л. А. 

Смирновой. – М., 1995. 

9. Русская литература  XX века. Справочные материалы / под ред. Л. А. Смирновой. – М., 

1995. 

10. Русская литература XX века. Энциклопедия для детей. – М., 1999. 

11. Русская литература. От былин и летописей до классики XIX века. Энциклопедия для 

детей. – М., 1999. 

 

 

 

 

 

 


