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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса « Русская литература: классика и современность » 10-11 

класс разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, авторской программой Ю.В. Лебедева (Литература. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / (составитель: Ю.В. Лебедев.: 

М.,Просвещение.2019 г.) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования Учреждения.  

Программа «Русская литература: классика и современность» задумана как подготовительно-

тренировочный курс и адресована учащимся 10-11 классов, планирующих сдавать экзамен по литературе в 

формате ЕГЭ, и сочинение по литературе в 11 классе. Данная программа поможет выполнить задачу пред-

варительной ориентации в школьной программе по литературе с целью выявления и ликвидации пробелов 

в знаниях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА: КЛАССИКА И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 
Элективный курс  способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров мо-

лодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особен-

ности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются фе-

номеном культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человече-

ского бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на чи-

тателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловече-

ским. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и изучение вы-

дающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI ве-

ка с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения 

его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, 

их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу литературы в ос-

новной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории и пред-

метов художественного цикла, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА: КЛАССИКА И СОВРЕ-

МЕННОСТЬ» 
Основной целью изучения программы является подготовка к выполнению тестовых заданий по ли-

тературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении текста мини-сочинения – с 

другой. Данная программа достигает цели, сформулированной в Стандарте образования по предмету 

«Литература». 

 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ » В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Элективный курс «Русская литература: классика и современность» представлен в 10-11 классах 

(два года по 1 часу в неделю). 

Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов составляет 34 недели. В 10 классе – 34 

часа, в 11 классе – 34 часа. Итого – 68 часов. 

 

Содержание предмета  

10 класс  

Древнерусская литература 

Вводная лекция «Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков». Художественные принципы 

древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с эстетическими 

принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства XII века как страны с фео-



дальной раздробленностью. 

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. 

Литература первой половины XIX века 

Элегия и баллада как жанр поэзии В.А. Жуковского. А.С. Грибоедов. Традиции классической ко-

медии в театре А.С. Грибоедова. Образ             дворянина-интеллигента. Зарождение романтизма в русской лите-

ратуре. 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 преемствен-

ность. Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова. Отражение эпохи в прозе М.Ю. Лермонтова. Н.В. Го-

голь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). Лирическое отступление как 

средство художественной выразительности. 

Литература второй половины XIX века 

И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя. А.Н. Островский – созда-

тель 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. Поня-

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

бражении героев. Творчество Л.Н. Толстого как исповедь души. Понятие «диалектика души». Психологи-

ческий портрет. Новый жанр романа-эпопеи. Духовные искания героев писателя. Тема войны и патриотиз-

ма 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 ху-

дожественной выразительности. 

 

11 класс 

Литература XX века 

Русская реалистическая проза начала века. И.А. Бунин. А.И. Куприн. Своеобразие прозы И.А. Бу-

нина: бессюжетность как основа образности прозы; культ дворянской усадьбы, философия XX века, нос-

тальгические 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. Маяков-

ский – 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 литера-

турной сказке. Люди «дна» в рассказах М. Горького. Социальные проблемы и философские споры в нача-

ле 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 мане-

рах 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 ге-

роев и особенности конфликтов. Понятие утопии и антиутопии: взгляд на русскую действительность из 

«эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в новом жанре «антиутопии» в творчестве А. Плато-

нова и Е. Замятина. 

Литература о Великой Отечественной войне 

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

Тема патриотизма на войне в рассказах о войне. Новаторство в постановке духовно-нравственных про-



блем войны в произведениях В. Некрасова, С. Алексиевича, В. Кондратьева, К. Во-

робьева, Б. Васильева. 



Поэзия и проза 70-90-х годов XX века 

Возрождение рассказа как жанра в творчестве В. Шукшина. Особенности народного образа. Тема 

деревни в прозе В. Распутина, Ф. 

Абрамова, В. Белова, В. Астафьева. Нравственные проблемы в творчестве писателей. Образ героя-

интеллигента в произведениях Д. Гранина, М. Дудинцева, Ю. Трифонова. Новый лирический герой в по-

эзии Е. Евтушенко, 

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

 

Планируемые результаты освоения элективного курса. 

 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной об-

ласти; 

умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инст-

рументария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-

пичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы элективного 

курса на базовом уровне: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, 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 нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12. совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 

Универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

11. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

12. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

13. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

14. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

15. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретационного характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

16. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

17. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п.; 

18. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколе-

ний на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями 

и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX 

века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и собст-

венного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и дру-

гих культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и само-

стоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

венно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произве-

дений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и 

письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литера-

туры;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоцио-

нально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впе-

чатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающих-

ся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с ис-

пользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной шко-

ле): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и но-

ваторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литерату-

ра; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: роман-

тизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные те-

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

венный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-

ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уров-

ней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной фор-

мах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, ре-

фератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 



11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемст-

венности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через 

умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литерату-

ры и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям 

и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в миро-

вом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литера-

туры, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произве-

дений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающих-

ся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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 но-

ваторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литерату-

ра; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: роман-

тизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; траги-

ческое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литератур-

ная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-

ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной фор-

мах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, ре-

фератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

диапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотеч-

ных систем.
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