
1. Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе (элективный курс) 11 класс. 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами по ФК ГОС: 

 1) Законом Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

дополнениями и изменениями); 

3) в соответствии с Образовательной программой школы №97 г. Ижевска; 

4) в соответствии с Учебным планом школы №97 г. Ижевска; 

5) в соответствии с локальным документом «Положение о рабочей программе педагога 

школы №97». 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы   Альбетковой Р.И. 

«Русская словесность. От слова к словесности (2010 год)  и полностью соответствует 

содержанию. Реализация программы осуществляется на основе учебника «Русская 

словесность: от слова к словесности: 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Автор А.И.Горшков. – М., Просвещение, 2010. 

 «Основы русской словесности (От слова к словесности)» «Русская литература XIX века» 

(М.:  ТИД  «Русское слово – РС», 2010), допущенной к использованию Министерством 

образования РФ.  Учебник автора данной программы  входит в Федеральный перечень 

учебников  и разрешён к использованию в общеобразовательных учреждениях (Приказ 

МОиН РФ №253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»).  

 

Объём программы – предлагаемый курс рассчитан на 69 часов (35 часов в 10 классе, 34 

часа в 11 классе). Курс  11 класса рассчитан на 34 часа. Согласно учебному плану школы 

№97 на изучение курса в 11-ом классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Структура курса  соответствует конкретным задачам изучения словесности. В ней 

определяются основные понятия каждой темы, а также знания и умения, которыми 

должны овладеть учащиеся при ее изучении. Первая  часть курса (10 класс)  называется 

«Материал словесности» и посвящена выработке знаний о законах употребления языка. 



Здесь на основе системы теоретических сведений о языке с его несметными богатствами 

совершенствуются умения учащихся понимать значение словесных средств для 

достижения наибольшей выразительности высказывания и применять эти знания в 

собственной читательской и речевой практике. В т о р а я  часть курса — «Произведение 

словесности» — посвящена выработке системы знаний учащихся об эстетической 

природе словесного художественного произведения и совершенствованию умений его 

восприятия. 

   В отличие от программ для 5—9 классов в программе «Русская словесность. От слова к 

словесности. 10—11 классы» даются сведения о законах филологического анализа 

художественного произведения как явления исторического и эстетического, в его 

жанрово-родовой природе. В связи с этим в учебных пособиях предлагается пример 

анализа лирического и лиро-эпического (10 класс), эпического и драматического (11 

класс) произведений. Это важно, чтобы школьники учились непосредственно в процессе 

чтения проникать в смысл произведения через его языковую ткань, понимали 

объективный и личностный смысл прочитанного и полюбили великий русский язык и 

литературу. 

Основное предназначение курса: если курс литературы в старших классах направлен на 

систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, о 

художественном мире того или иного писателя, то программы по словесности главную 

цель видят в формировании системы знаний школьников о произведении как единстве  

художественного  содержания  и  языковой  формы  его воплощения, как о  явлении 

искусства слова. Так, знакомые учащимся по урокам литературы понятия басня,  рассказ,  

поэма предстают в курсе словесности как компоненты системы родов, видов и жанров, 

что помогает освоить произведение в его жанрово-родовой специфике. Понятия о 

метафоре и метонимии, градации и инверсии рассматриваются с точки зрения их значения 

в раскрытии эстетического смысла произведения. Это служит формированию 

читательской  компетенции,  без которой невозможно воспитательное воздействие 

художественного произведения. Уроки словесности нацелены на то, чтобы учащиеся не 

только сопереживали героям и воспроизводили в воображении нарисованную  в 

произведении картину, но учились понимать мысль автора. Ведь именно эстетическое 

восприятие открывает читателям важнейшие истины, воплощенный в художественном 

произведении эстетический идеал помогает человеку стремиться к совершенству. 

   Таким образом, элективный курс  в единстве с обязательными филологическими 

предметами призван способствовать максимальному раскрытию индивидуальных 

способностей личности выпускника средней школы. 



Основные воспитательные задачи программы курса литературы в старших классах:  

формирование гуманистического мировоззрения; 

воспитание духовно развитой личности; 

развитие национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к ценностям отечественной культуры. 

     Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

выразительное чтение; 

различные виды пересказа; 

заучивание наизусть стихотворных текстов; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 

подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать: 

•   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•   смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

•   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

•   нормы речевого поведения в социально-культурной,  учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

•  адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 



•  использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 

и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 



• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии 

с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа. 

 

Содержание программы:  

Язык художественной словесности. Язык художественной словесности: система 

словесно-художественных средств воплощения художественного содержания 

произведения, возникающая на основе синтеза коммуникативной и эстетической функций 

языка. 

Свойства языка художественной словесности: его связь с реальностью и направленность 

на создание художественной действительности. Образность слова — обогащение его 

значения в художественном тексте вследствие взаимодействия языковых единиц. Язык 

художественного произведения как результат творчества, соединение в нем предметно-

логического и субъективно-авторского начал. 



Язык как средство осуществления замысла автора. Выразительность языка 

художественной словесности: соответствие принципов отбора и организации словесного 

материала замыслу автора. Точность художественного слова, его емкость, 

ассоциативвность, способность вызывать реминисценции. 

Понятия о языке художественной словесности, его свойствах и качествах — 

выразительности, точности, емкости, ассоциативности. Развитие умения воспринимать 

художественное произведение через его языковую форму, оценивать художественное 

произведение с точки зрения выразительности его языка. Создание рассуждения о 

специфике языка художественной словесности при сопоставлении художественного и 

нехудожественного текстов. 

Эстетическая функция языка. Язык как средство выражения эстетического чувства. 

Эстетическое переживание: осознание смысла явлений действительности в свете 

эстетического идеала. 

Эстетическая функция языка художественной словесности: направленность языка на 

создание у читателя эстетического переживания, эстетическая оценка как изображенного 

в художественном произведении явления, так и самого языка. 

Свойства языка в его эстетической функции. Эстетическая значимость языка в 

художественном произведении, мотивированность использования различных языковых 

средств. Стремление к совершенству языка, его «общая образность». Художественная 

правда, совершенство произведения. Самоценность языка художественной словесности. 

Понятия об эстетической природе художественной словесности и эстетической функции 

ее языка, о художественной правде. Развитие умения эстетически воспринимать 

произведение, понимать роль языковых средств выражения художественного содержания, 

видеть художественную правду как в жизнеподобном, так и в условном образах, 

оценивать произведение, составить рецензию, аннотацию, рекламу художественного 

произведения. 

Историческое развитие языка русской художественной словесности.  

Возникновение русского литературного языка и его уникальные свойства. Развитие языка 

художественной словесности в связи с историей народа, эволюцией общенародного языка 

ивнутренними законами словесности. 

Язык художественной словесности Древней Руси как средство воплощения христианского 

эстетического идеала. Стремление передать средствами языка знаки духовного, вечного, 

проявляющиеся в жизни. Канон и принцип абстрагирования. 

Развитие языка художественной словесности в эпоху формирования русского 

национального языка. Возникновение представления о стилях. Значение языковой 



реформы Ломоносова. Принцип абстрагирования и его проявление в языке 

художественного произведения. Своеобразие языка произведений Державина: 

конкретность, зависимость от предмета изображения и его эстетической авторской 

оценки. 

Расширение лексики и изменение синтаксиса поэтического языка в произведениях 

сентименталистов и романтиков. 

Пушкинская реформа языка художественной словесности: синтез всех разновидностей 

общенародного языка в художественной словесности, зависимость отбора и организации 

словесного материала от авторского замысла, открытие эстетического значения 

стилистической окраски языковых средств. 

Новые принципы употребления языка в искусстве реализма: использование социально-

речевых стилей изображаемой общественной среды, ее быта, культуры, истории и 

воспроизведение социальных характеров с помощью их собственных голосов. 

Обогащение словаря и возникновение индивидуальных стилей в дальнейшем развитии 

реалистической литературы. 

Пути развития словесности в XX веке. Открытие новых ресурсов языка в творчестве 

поэтов Серебряного века: символистов, акмеистов, футуристов. Расширение 

выразительных возможностей языка у писателей XXвека. 

Понятия о важнейших законах развития русского языка, о расширении его выразительных 

возможностей в процессе эволюции. Формирование умения полноценного восприятия 

произведений разных эпох через их языковую форму, умения понять и передать в 

выразительном чтении и сочинении идейно-художественное значение текстов. 

Сочинение-рассуждение или тезисы о современном значении произведений прошлого и о 

языке современного произведения. 

Произведение   словесности 

Художественное произведение и его автор.  

Художественное произведение как органическое единство художественного содержания и 

языковой формы его выражения. Художественная действительность. 

Основа единства произведения — образ автора: созданный писателем обобщенный образ 

создателя художественного мира, концентрированное воплощение смысла произведения. 

Диалогическая природа образа автора, стоящего над героями и обращающегося к 

читателю. Образ автора и биографический автор. Образ автора и лирический герой. 

Воплощение образа автора в эстетической оценке изображаемого, в отборе и организации 

языковых средств создания художественной действительности. 



Понятия о художественном произведении как единстве художественного содержания и 

словесной формы его выражения, об образе автора художественного произведения, о 

художественной действительности. Развитие умения эстетически воспринимать 

произведение словесности, проникать в художественную мысль, раскрываемую 

словесными средствами, понимать значение образа автора как носителя идеи 

произведения. 

Эпос как род словесности и его виды. 

 Эпос как род словесности: повествование о событии и герое. 

Виды и жанры эпических произведений устной народной словесности: миф, былина, 

сказка, небыица, легенда, предание, историческая песня, духовный стих, пословица, 

поговорка, загадка, анекдот. Реальность и вымысел, роль фантастики. Воплощение 

эстетической оценки изображаемого средствами языка. 

Виды и жанры литературных эпических произведений: литературная сказка и небылица, 

загадка, басня, притча, повесть, роман, рассказ, новелла. Воплощение смысла 

литературных эпических произведений средствами языка. 

Понятие об эпосе как роде словесности и о его видах и жанрах в устной народной 

словесности и в литературе. Формирование умения воспринимать эпические 

произведения в их жанрово-родовой специфике. 

Автор и повествователь в эпическом произведении.  

Своеобразие воплощения образа автора в эпическом произведении; стиль повествователя 

и соотношение его с речью героев, диалогичность и полифонизм. 

Авторское повествование в эпическом произведении. Автор-повествователь как 

художественный образ, его «всеведение», изображение картины жизни объективно, как 

бы извне. Образ повествователя и образ автора. Языковые средства создания авторского 

повествования: употребление глаголов и местоимений в третьем лице. 

Повествование от лица рассказчика в эпическом произведении. Художественный образ 

рассказчика, его роль в композиции и отношение к образу автора. Языковые средства 

создания повествования рассказчика: употребление глаголов и местоимений в первом 

лице. 

Образ автора в повествовании, где используется «чужое» слово. Стилизация: 

воспроизведение какого-либо стиля — народной словесности, другой эпохи, иной 

национальной культуры — с целью изображения картины жизни. Пародия: 

воспроизведение стиля какогоᵸлибо автора или произведения с целью его оценки. Сказ: 

повествование от лица, обладающего особенным характером, собственным взглядом на 

происходящее, выражаемым в языке. Понятия об образе автора, повествователя и 



рассказчика в эпическом произведении, об изобразительных и выразительных 

возможностях авторского повествования и повествования рассказчика, о стилизации, 

пародии и сказе. Развитие умения воспринимать образ автора в разных видах 

повествования. Создание сочинения, рецензии, отзыва о произведении. 

Автор, герой и событие в эпическом произведении.  

Образ героя эпического произведения и языковые средства его изображения: описание — 

портрет, характеристика, пейзаж, интерьер; повествование о поступках; диалог и монолог 

— прямая, косвенная, несобственно-прямая речь. Способы выражения эстетической 

оценки характера героя. Соотношение языка повествователя и языка героя. Образ героя и 

образ автора. 

Раскрытие образов автора и героя в созданных средствами языка сюжете и композиции 

эпического произведения. Значение хронотопа, смены точек зрения, сопоставления 

эпизодов, системы образов для изображения характера героя и выражения авторской 

оценки событий и характеров в свете эстетического идеала. 

Понятия об образе автора, литературном герое, характере героя, образе героя в эпическом 

произведении. Развитие умения воспринимать эпическое произведение в единстве 

художественного содержания и языковой формы его выражения, понимать эстетическую 

мысль автора, воплощенную в характерах, в развитии сюжета, в композиции. Создание 

тезисов, сочинения, сообщения о выражении художественного содержания языковыми 

средствами в художественном произведении. 

Драматическое произведение.  

Драма как род словесности. Виды и жанры драматических произведений в устной 

народной словесности и в литературе. Трагедия, комедия и драма. 

Специфика образа автора и средства его воплощения в драматическом произведении. 

Значение заглавия, жанра, авторских ремарок. Роль диалога и монолога в раскрытии 

характеров персонажей и образа автора. Своеобразие сюжета и композиции, 

драматического конфликта, образов пространства и времени. Значение художественной 

детали и подтекста для выражения художественного содержания драматического 

произведения. 

Понятия о драматическом произведении, о его видах и жанрах, о своеобразии воплощения 

образа автора в драматическом произведении, о способах изображения средствами языка 

характеров персонажей, о значении сюжета и композиции. Развитие умения эстетически 

воспринимать драматическое произведение, раскрыть смысл драматического 

произведения в чтении по ролям, в сочинении, докладе. 

Анализ эпического и драматического произведения.  



Значение анализа художественного произведения, его творческий характер. Цель 

филологического анализа художественного текста: проникнуть в эстетический смысл 

произведения через словесную ткань, открыть личностный смысл прочитанного. 

Эстетический и исторический принципы филологического анализа художественного 

произведения. 

Пути и приемы анализа эпического и драматического произведения. 

Понятия о цели филологического анализа художественного произведения, о принципах и 

приемах анализа. Самостоятельный анализ эпического произведения. Самостоятельный 

анализ драматического произведения. 

   Авторской программой при изучении курса не предусмотрены контрольные работы, но в 

целях контроля основных знаний и умений  в планирование включены 4 практические 

работы. 

 

 

Поурочный план   

(1 час в неделю  – 34 ч) 

№ Кол-во 

часов 

Тема 

   Раздел 1. Повторение изученного в 10 классе - 2 ч 

1 1 Русский язык и его разновидности. Стилистические возможности 

языковых средств. 

2 1 Формы и качества словесного выражения, средства художественной 

изобразительности. 

Раздел 2. Произведение словесности. Роды и виды произведений словесности  - 5 ч 

3 1 Нехудожественные и художественные произведения словесности, их 

виды. Роды, виды и жанры художественной словесности. 

4 1 Эпос. Виды народной эпической словесности. Виды книжной 

эпической словесности. 

5 1 Лирика. Виды народной лирики. Виды книжной лирики. 

6 1 Драма и её виды. Связи между родами и видами словесности. 

7 1 Практическая работа по теме "Литературные роды" 

Раздел 3. Понятие о тексте и его строении - 4 ч 

8 1 Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Способы связи 

частей текста. 

9 1 Текст как единство неязыкового содержания и его языкового 

выражения. Тема и содержание, тема и идея текста. 



10 1 Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны 

содержания текста. Структура текста. 

11 1 Практическая работа. Анализ текста. 

Раздел 4. Возможность различного словесного выражения одной темы - 5 ч 

12 1 Понятие объективных и субъективных факторов, от которых зависит 

словесное выражение одной темы. Условия языкового общения. 

13 1 Литературные направления. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

14 1 Реализм. 

15 1 Символизм, акмеизм, футуризм. 

16 1 Практическая работа по теме "Литературные направления" 

Раздел 5. Композиция словесного произведения - 4 ч 

17 1 Общее понятие композиции. Архитектоника, сюжет и фабула. 

Композиция как организация развёртывания сюжета. 

18 1 Понятие словесного ряда, его определение. Словесные ряды в «Тамани» 

М.Ю.Лермонтова, «Алых парусах» А.Грина. 

19 1 Роль «деталей» в композиции словесного произведения, их 

разновидности. 1 ч 

       Урок 4. Практическая работа. Анализ текста. 

Раздел 6. Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении - 4 ч 

20 1 Композиция словесного произведения и образ автора. Основные 

понятия 

21 1 Образ рассказчика (повествователя) и его отношения к образу автора. 

Средства словесного выражения образа рассказчика. 

22 1 Композиционные типы словесных произведений в зависимости от 

соотношения «образ автора – образ рассказчика». «Рассказ в рассказе». 

23 1 Практическая работа. Анализ текста. 

Раздел 7. Видоизменения авторского повествования - 5 ч 

24 1 Понятие об авторском повествовании и его субъективации. 

25 1 Словесные и композиционные формы субъективации. 

26 1 Особые приемы построения словесных художественных произведений. 

Стилизация. Сказ. Пародия. 

27 1 Ирония и «острые речи» (остроумие) в стилизации, сказе и пародии. 

28 1 Юмор и сатира (сатирический пафос) в словесных произведениях. 

Раздел 8. Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности - 5 ч 

29 1 Вопрос о сущности эстетической функции языка. О статусе языка 

художественной литературы. Язык художественной литературы и 

«поэтический язык». 



30 1 Образность произведений художественной словесности. Слово и образ. 

«Образ в слове и образ посредством слов» (В.В.Виноградов) 

31 1 Безобразная образность. «Строение» словесного художественного 

образа. Образ – символ. 

32 1 Практическая работа. Анализ текста. 

33-34 2 Обобщение изученного за курс 11 класса 

 

        

               

   

      Литература для учащихся 

1. Прозоров В. В. Другая реальность: Очерки жизни в литературе. Издательство 

«Лицей»  

2. Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века / 

Б.М. Гаспаров. — М., 1994. 

3. Мотивы: основные подходы к рассмотрению  

4. Книгин И.А. Словарь литературоведческих терминов. Издательство: Лицей (2006) 

5. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. 

Просвещение, 1988.  

6. Горшков, А.И. Русская словесность 10- 11 классы.  Учебник для 10- 11 классов 

общеобразоват. учреждений / А.И. Горшков.  М., Дрофа, 2003. 

7. Тексты художественных произведений  

 

Литература для учителя 

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения. 

2. Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века 

/ Б.М. Гаспаров. — М., 1994. 

3. Журнал «Литература». Издательский Дом «Первое сентября»  

 

http://litved.rsu.ru/motiv.htm
http://www.licey.net/lit/slovar
http://www.infoliolib.info/philol/tamarchenko/hr15.html

