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Пояснительная записка 

 
Цели литературного  образования в школе  значительны и разнообразны. Именно 

они определяют  особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гумани-

тарных  предметов. 

Как одна  из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 

школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками  творческого  чтения, что  

невозможно  без продолжения  этой работы   за рамками школьного  урока.  

Данный курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в школьной 

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

Цель элективного курса «Русская литература: классика и современность» - станов-

ление  духовного мира  человека, создание условий для формирования внутренней по-

требности личности  в непрерывном  совершенствовании, в реализации  и развитии  своих 

творческих возможностей. При  этом ученик овладевает  мастерством читателя, свобод-

ной и яркой собственной  речью. Одной из целей курса является подготовка к итоговому 

сочинению. 
       Задачи: 

- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, 

их актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведе-

ние 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: подготовка вопросов по 

анализу текста, руководство самостоятельной учебной и научно-исследовательской рабо-

той учащихся, т.е. выбираются методы, которые учитывают индивидуальные особенности 

и потребности учащихся. 

Формы и приемы работы учащихся могут быть следующими: составление развер-

нутого плана-конспекта как основы мини-сочинения; работа со специальными словарями 

в поисках теоретических знаний по литературе, подготовка докладов по проблемным во-

просам литературы. 

Основной дидактической единицей на практических занятиях данного элективного 

курса является литературный текст, отобранный в соответствии со школьной программой. 

Данный курс рассчитан на 34 часа. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

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 ду-

ховно-нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимно-

го уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 



Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных на-

правлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответст-

венного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демо-

кратических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуация-

ми, изображѐнными 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 лите-

ратурного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправле-

нии в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 литера-

туре, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отра-

жѐнным в художественных произведениях;  

 идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность 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 худо-

жественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного 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 сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе лите-

ратуры;  



 убеждѐнность 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 ка-

чества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литерату-

ре; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-

му 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 профессио-

нальной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-

ность 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 чи-

тательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем, представленных в художественной литерату-

ре;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных ге-

роев;  

 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 пред-

ставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов Рос-

сии; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующе-

го осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-

вия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитан-

ные 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 обу-



чающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережи-

ванию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-

жественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения ли-

тературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том чис-

ле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного 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, ключе-

выми понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 



 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт, в том числе чи-

тательский; 

 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 жизнедеятельно-

сти; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы 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 интерпре-

тацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, рефе-

рат, аннотация и др.) с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оп-

тимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ со-

ответствие правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии 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 литерату-

ры и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, 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 конфликт-

ные ситуации; 

 развѐрнуто 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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во вне-

урочной 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, про-

являть 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 

учѐтом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и пред-

почтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной ли-

тературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных облас-

тях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образователь-

ный 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 приѐмы 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 ге-

роев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своѐ право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя зна-

ния по литературе.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-

рез него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классиче-

ской и современной литературы, в том числе литератур народов России; 



5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-

мы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-

ментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и на-

личия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акме-

изм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психо-

логизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры ре-

чи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложе-

ния (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-

пись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной лите-

ратуре и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-

го в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений раз-

личных жанров (объѐм сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать 

и совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского ли-

тературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

 

Раздел II. Содержание курса 

 

Тема 1. Древнерусская литература. 

Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков. Художественные принципы 

древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с эсте-

тическими принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства 

XII века 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 Просвеще-

ние и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просве-

щении. «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. Фонви-

зин 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. Зарож-

дение 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. Поэтиче-

ская преемственность. Сквозные темы в поэзии М. Ю. Лермонтова.   Отражение эпохи в 

прозе М. Ю. Лермонтова. Н. В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве пи-

сателя (мотив дороги). Лирическое отступление как средство художественной вырази-

тельности. 

Тема 4. Литература второй половины  XIX века. 

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

ровский – 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 основопо-

ложник  философской поэзии (влияние философии Канта и Паскаля). Традиции и нова-

торство в поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жанр литератур-

ной сказки. Сатира как художественный прием. М. М. Бахтин о Ф. М. Достоевском. Поня-

тие полифонии в романах Ф. М. Достоевского. Художественное время и пространство; 

психологизм в изображении героев. Творчество Л. Н. Толстого как исповедь души. Поня-

тие «диалектика души». Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. Духов-

ные искания героев писателя. Тема войны и патриотизма на войне. Политические и соци-

альные 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 ху-

дожественной выразительности. 

Тема 5. 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. Тради-

ции русской прозы в повестях А. И. Куприна. 

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

ские 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. «Рекви-

ем» как особый жанр в поэзии, характеристика времени его создания. В. В. Маяковский – 

поэт-бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический герой поэзии Маяковского. Тема-

тика 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 новатор-

ство 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 писате-

ля. 

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 рус-

ского 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. Нрав-

ственные проблемы в творчестве писателей. Образ героя-интеллигента в произведениях Д. 

Гранина, М. Дудинцева,         Ю. Трифонова. Новый лирический герой в поэзии Е. Евту-

шенко, А. Вознесенского, И. Бродского, Н. Рубцова, Б. Окуджавы. 

 

Раздел III. Тематическое планирование элективного курса 

 

№ Раздел, тема занятия Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1 Древнерусская литература и фольклор 

как источник художественных принци-

пов русской литературы. 

1 Работа с текстами, со словарями, 

статьями Д.С. Лихачева. 

2 Литература русского Просвещения 

XVIII века. М.В. Ломоносов, Г. Р. Дер-

жавин, Д.И. Фонвизин (принципы клас-

сической комедии). Н.М. Карамзин, А.Н. 

Радищев (особенности русского сенти-

ментализма). 

1 Сравнительный анализ стихо-

творений под названием «Па-

мятник». Работа с текстами. По-

вторение теоретических понятий 

по литературе. 

3 Литература первой половины XIX ве-

ка. Творчество В.А. Жуковского – начало 

романтизма. Жанры элегии и баллады. 

1 Анализ художественных форм, 

повторение литературоведческих 

понятий. 

4 «Горе от ума» А.С. Грибоедова – соци-

ально-политическая комедия. Драматур-

гическое новаторство автора: обилие 

персонажей, двуединство конфликта и 

образы главных героев, расширение ху-

дожественного пространства. Язык и 

стих комедии. 

1 Работа с текстом и литературно-

критическими статьями, состав-

ление тезисных планов. Анали-

тическая беседа, выполнение 

тестовых заданий по комедии. 

5 Сквозные темы лирики А.С. Пушкина: 

гражданская лирика; тема любви и друж-

бы; пейзажная лирика; тема поэта и по-

эзии. 

1 Работа с текстами и словарем 

литературных терминов, анализ 

изобразительно-выразительных 

средств. 

6 А.С. Пушкин. Понятие исторического 

романа. Жанровые особенности первого 

русского романа.  

1 Работа с текстом, литературно-

критическими статьями и «Сло-

варем языка Пушкина». 

7 Русская история в прозе А.С. Пушкина. 

Образ «маленького человека». Зарожде-

ние реализма как стиля. 

1 Работа с текстом «Истории Пу-

гачевского бунта» и историче-

скими документами, сопоставле-

ние реальных фактов и их изо-

бражения в художественном 



произведении. 

8 Образ «лишнего человека» в творчестве 

М.Ю. Лермонтова как традиция в рус-

ской литературе XIX века.  

1 Анализ поэтической формы, ра-

бота с литературно-критиче-

скими статьями. 

9 Понятие поэтической преемственности в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. Традиции 

романтизма в лирике поэта. 

1 Анализ поэтических форм, уст-

ные и письменные высказывания 

по проблемным вопросам. 

10 «Смех сквозь слезы» в сатире Н.В. Гого-

ля. Сквозные мотивы русской прозы: мо-

тив дороги. Понятие лирического отступ-

ления как традиционного средства худо-

жественной  выразительности в русском 

романе. 

1 Работа с текстом, словарем ли-

тературных терминов, составле-

ние конспекта по теме, сопоста-

вительный анализ образов героев 

различных произведений писа-

теля. 

11 Литература второй половины XIX ве-

ка. Образ «лишнего человека» - сквозной 

образ русской литературы в рамках твор-

чества   И. Гончарова. 

1 Сопоставительный анализ, срав-

нение, формулирование выво-

дов, наблюдение над языковыми 

средствами. 

12 Мир и личность в драмах А.Н. Остров-

ского. Новый тип героя в русской литера-

туре. 

1 Работа с текстом, анализ драма-

тических произведений. 

13 «Герой времени» в романах И.С. Турге-

нева. Автор и его герои. Художественный 

прием «психологической пары». 

1 Сопоставительный анализ. Эв-

ристическая беседа. Анализ ти-

пологически сходных эпизодов в 

различных произведениях. 

14 Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. Традиции и но-

ваторство в поэзии. Философская лирика. 

1 Анализ поэтической формы, ра-

бота с литературно-критиче-

скими статьями. 

15 Традиции и новаторство гражданской 

лирики в русской поэзии. Образ народа в 

творчестве Н. А. Некрасова. 

1 Сопоставительный анализ сти-

хотворений Пушкина, Лермон-

това, Некрасова. Аналитическая 

деятельность, поиск средств ху-

дожественной выразительности. 

16 М.Е. Салтыков-Щедрин. Понятие сатиры 

как творческого принципа в литературе. 

1 Сопоставительный анализ сати-

рических произведений Фонви-

зина и Салтыкова-Щедрина. 

17 Ф.М. Достоевский. Понятие психологиз-

ма в русской литературе. Диалог и моно-

лог как средство художественной выра-

зительности прозы. Деталь как символ, 

деталь как лейтмотив. 

1 Анализ прозаической формы, 

составление развернутых пла-

нов, устные и письменные вы-

сказывания по заданной пробле-

ме. 

18 Л.Н. Толстой. Понятие «диалектика ду-

ши», психологический портрет. Тради-

ции исторического романа. Жанр романа-

эпопеи. Система образов. Духовные ис-

кания центральных героев романа «Вой-

на и мир». 

1 Работа с текстом. Составление 

схематических систем и слож-

ных сюжетных и образных ли-

ний. 

19 А.П. Чехов. Рассказы. Рассказ как жанр. 1 Работа с текстом. Наблюдение за 

языком писателя. 

20 А.П. Чехов – драматург. Новаторство в 

русской драматургии. Ремарка как сред-

ство художественной выразительности. 

1 Работа с текстом, анализ драма-

тического произведения, сопос-

тавительный анализ произведе-

ний разных авторов. 



21 Русская реалистическая проза начала 

XX века. Своеобразие реализма русской 

реалистической прозы И.А. Бунина и 

А.И. Куприна. Жанровая палитра (рас-

сказ, повесть, роман). 

1 Аналитическая беседа по содер-

жанию. Анализ узловых эпизо-

дов, наблюдение над языком пи-

сателей, составление тезисных 

планов, высказываний по про-

блемным вопросам. 

22 Проблематика литературы нового време-

ни в произведениях А. М. Горького. 

1 Анализ поэтической формы, ра-

бота с литературно-критиче-

скими статьями. 

23 Традиции и новаторство русского роман-

тизма в рассказах А.М. Горького. 

1 Работа с текстом, анализ языко-

вых средств выразительности. 

24 Поэзия Серебряного века. Поэтические 

течения: символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм и их художественное своеоб-

разие. 

1 Анализ поэтической формы, ра-

бота с литературно-критиче-

скими статьями. 

25 А.А. Блок. Лирика. Поэмы. Понятие ал-

литерации и ассонанса. 

1 Анализ лирических произведе-

ний, работа с мемуарной литера-

турой. 

26 А.А. Ахматова. Лирика. «Реквием». Тра-

диции в русской поэзии. 

1 Анализ лирических произведе-

ний, работа с литературоведче-

ским словарем. 

27 В.В. Маяковский. Лирика. Поэмы. Сатира 

в русской поэзии. 

1 Анализ лирических произведе-

ний, наблюдение над языком по-

эта. 

28 С.А. Есенин. Лирика. Традиции народной 

образности в русской поэзии. 

1 Анализ лирических произведе-

ний, выполнение тестовых зада-

ний. 

29 Литература революции и Гражданской 

войны: произведения М. Шолохова, И. 

Бабеля, М. Булгакова, А. Фадеева. 

1 Сопоставительный анализ про-

изведений разных авторов с це-

лью выявления авторской пози-

ции. 

30 Возвращенная литература: произведе-

ния Л. Андреева, В. Набокова, А. Плато-

нова, А. Солженицына. 

1 Эвристическая беседа. Устные 

высказывания о роли литературы 

русского зарубежья. 

31 Понятие утопии и антиутопии. Антиуто-

пии А. Платонова и Е. Замятина. 

1 Сопоставительный анализ про-

изведений. 

32 Литература о Великой Отечественной 

войне: произведения А. Твардовского,    

М. Шолохова, Б. Васильева, В. Некрасо-

ва, В. Кондратьева, С. Алексиевич, К. 

Воробьева. 

1 Аналитическая беседа. 

33 Поэзия 70-90-х годов: Н. Рубцов, Е. Ев-

тушенко, А. Вознесенский,   И. Бродский, 

Б. Окуджава. Жанровые разновидности 

лирики. Лирический герой. 

1 Восприятие, интерпретация и 

анализ поэтических произведе-

ний с опорой на литературовед-

ческие категории. 

34 Русская проза 50-90-х годов: «деревен-

ская» проза В. Астафьева, В. Распутина, 

В. Белова, Ф. Абрамова, В. Шукшина. 

1 Эвристическая беседа, установ-

ление внутрилитературных свя-

зей изучаемых произведений. 

 

 

 

 



Раздел IV. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Литература 

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 ве-

ков. – Минск, 1977. 

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

хова, 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. 

 

Интернет-ресурсы  

 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru 

2. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобра-

зовательного портала http://litera.edu.ru 

3. BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библио-

теки http://www.bibliogid.ru 

4. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

5. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

6. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

7. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

10. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

11.  Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

12. Официальный информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru 

13. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru   
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