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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне для 11А класса разработана: 

 

- с учетом требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования 

 

- на основе Положения о рабочей программе в ГБОУ СОШ №232 

 

- на основе УМК по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией д-ра пед. 

наук, профессора В.Ф. Чертова для 5-11 классов. М. Просвещение. 2016 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. в 

редакции от 02.07.2021 года; 

 

-Федеральный государственный стандарт общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 года №413 (с изменениями и дополнениями)) 

 

-Примерные программы среднего (полного) общего образования: литература, В.Ф. Чертов. Л.А. 

Трубина, А.М. Антипова, А.А. Маныкина; под. Ред.В.Ф. Чертова. М. «Просвещение». 2019. 

 

ООП СОО (ФГОС) ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (приказ от 

17.06.2021 № 103); 

 

-Учебного плана среднего общего образования (ФГОС СОО) 11 класс ГБОУ СОШ №232 на 2021-

2022 учебный год (приказ от 17.06.2021 

 

Данная программа соответствует учебнику: Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный                                                        уровни. 

В 2 частях. Под редакцией В.Ф. Чертова. Авторы-составители В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, 

А.М. Антипова, А.А. Маныкина. М. Просвещение. 2019. 

Место предмета в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «Литература» в 11А классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 

недели) 
 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с федеральными нормативными документами 

и нормативными документами Комитета по образованию в Санкт-Петербурге предусмотрено 

проведение уроков с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

 

 

 

 



Рабочая программа для основной школы, учреждений НПО, СПО составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и новых Требований к результатам 

основного общего образования. В программе учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий в рамках предмета «Литература». 

Авторы рабочей программы рассматривают образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первично – содержание образования, это особенно важно для 

образовательной области литература. Технологии обучения – важная, обеспечивающая новое 

содержание образования, делающие доступной для современного школьника проблемы современного 

мира сфера преподавания. 

Кроме очевидных интегративных связей литература – язык – культура – история, в этот круг входят 

философия, священная история, искусство и искусствоведение. Интеграция указанных областей 

человеческого знания является не только важной целью обучения, но способствует развитию 

концептуального мышления, обеспечивает не только филологическую компетентность учащегося, но 

и влияет на формирование целостной картины мира растущего человека. 

Целью изучения литературы в 9-11 классах является преемственное по отношению к предыдущему 

этапу обучения систематическое изучение линейного курса на историко-литературной основе (от 

античной, древнерусской литературы, литературы 18 века, литературы первой половины 19 века с 

включением блока литературы ХХ века - в 9 классе; литература второй половины 19 века, литература 

20 века - в 10-11 классах). 

В 10-11 классах проводится завершение систематического линейного курса на историко-литературной 

основе. 

Доминирующая идея программы 10-11 класса: 

- формирование целостной картины мира растущего человека. 

- углубление и совершенствование основных читательских компетентностей; 

- обретение навыков самостоятельности в процессе обучения предмету. 

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: 

- становление достойных современного человека ценностных ориентаций. 

- формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в процессе 

приобщения к достижениям культуры. 

- систематическое повторение и обобщение; 

- системная подготовка к итоговым испытаниям; 

Акцент в программе в целях определения логически связанного и педагогически обоснованного 

порядка изучения материала сделан на движение от первоначального читательского, этического, 

эстетического опыта к формированию представления о целостном развитии культуры. 

В программе и УМК сделан акцент не столько на формирование литературоведческих, читательских 

умений, сколько на осмысление нравственно-этической составляющей предмета, самовоспитания, 

самообразования учащихся. 

Новизна данной программы заключается в том, что предлагается система коммуникативно-творческих 

работ. Особое внимание обращается на умение грамотно строить монологическое высказывание 

различных форм и жанров, владеть культурой диалогической речи. 



Программа скорректирована под разноуровневых учащихся и продолжает формирование умений, 

которое идет на протяжении предыдущих лет обучения. 

 

Тематическое планирование уроков литературы. 11 класс. 102 часа 

 

Тема Количество часов 

Зарубежная литература 1 половины 19 века 3 

Русская литература 1 половины 20 века 74 

И.А.Бунин 10 

А.И.Куприн 6 

Л.Н.Андреев 3 

Е.И. Замятин 6 

И.С. Шмелев 3 

Поэзия Серебряного века 10 

С.А. Есенин 5 

М. Горький 6 

А. Блок 5 

М.И. Цветаева 2 

Б. Пастернак 2 

И. Бабель 2 

А.П. Платонов 4 

М.А. Булгаков 8 

М.А. Шолохов 4 

Зарубежная литература 2 половины 20 века  

Д. Сэлинджер и У. Эко 4 

Русская литература 2 половины 20 века  

А.Т. Твардовский 4 

Тема Великой Отечественной войны в 

русской литературе 

6 

А.И. Солженицын 7 

Нравственная проблематика русской прозы 

2 половины 20 века 

 

В. Шаламов 4 



В. Распутин 4 

И. Бродский 4 

Русская поэзия 2 половины 20 века.  

Н. Рубцов, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, А. 

Вознесенский 

10 

Современный литературный процесс  

В. Маканин, В. Пелевин 8 

Практикум и развитие речи 8 

Всего 102 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

обучающиеся должны знать: 

логику развития историко-литературного процесса в xx веке; важнейшие литературные направления xx 

века; биографические сведения об изученных писателях; содержание изученных произведений; 

отчётливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в литературном 

процессе, а также его судьбу в читательской практике. 

обучающиеся должны уметь: 

владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном анализе, так и при 

самостоятельном чтении; 

использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; свободно 

и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определённым этапам 

литературного процесса. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации метапредметной функции, которую литература выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой и 

интеллектуальной деятельности и предполагают развитие речемыслительных, аналитических и 

творческих способностей. 

В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 



коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования знаний по литературе в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.



 

Основное содержание программы по литературе 11 класс 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. "Социалистический реализм». Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема "художник и власть". 

И. А. Бунин Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Седое небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дахание» 

(произведения обязательны для изучения). Рассказ «Антоновские яблоки» Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. " Исследование национального характера. "Вечные темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Со- отношение текста и 

подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. 

А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Гранатовый браслет» , «Олеся». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе 

Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Красота «природного 

человека» в повести «Олеся». 

М. Горький Жизнь и творчество. Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа 

и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Три правды в пьесе. Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 



ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

В. Я. Брюсов  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К.Д.Бальмонт Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томления», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии бальмонта. 

Её созвучность общим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. 

И.Ф.Анненский Стихотворения «Среди миров», «Старая шарманка», «»Смычок и струны» , 

«старые эстонки» и др. Поэзия И.Ф.Анненского как необходимое звеномежду символизмом и 

акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф.Анненского. 

Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

А. А. Блок Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап тека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно 

жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы "страшного мира". 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и 

стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий револю- ции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский Жизнь и творчество. 

Стихотворения:   «А   вы   могли   бы?»,   «Послушайте!»,   «Скрипка   и   немножко   нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор других 

стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха).  



С. А. Есенин Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Письмо к женщине», 

«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...»,«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор 

других стихотворений). Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины 

в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен 

выбор других стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Поэзия как напряженный монолог- исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие по- этического стиля. 

О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других стихотворений). Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает 

так: какая-то истома...» (возможен выбор других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

М. А. Булгаков Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно – 

композиционной системе романа. Нравственно – философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» в романе. Неразрывная связь любви и творчества в проблематике 

романа.Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 



М. А. Шолохов Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции 

классической литературы XIXвека в романе. Влияние творчества Шолохова на развитие русской 

литературы. 

А. П. Платонов Жизнь и творчество (обзор). 

Оригинальность и самобытность художественного мира А.П.Платонова. Тип платоновского героя – 

мечтателя. Романтика, правдоискателя. 

Повесть «Котлован». Смысл трагического финала повести, многозначность названия. 

 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и духовная 

жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет. Человек на 

войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа. 

А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор литературы о войне). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится

 рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...» 

(возможен выбор других стихотворений). Исповедальный характер лирики Твардовского.

 Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа.Цикл "Стихотворения Юрия 

Живаго" и его связь с общей проблематикой романа. 

В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История 

создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. Характер 

повествования. 



А.И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

В. Г. Распутин Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в повести. 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Н. М. Рубцов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И. А. Бродский Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в "заселенном 

пространстве". 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

А. В. Вампилов Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота»Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в 

печати. 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА Х1Х-НАЧАЛА XX В. 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины XX в. 

Реализм и модернизм. 

Кодификатор элементов содержания по литературе  

Сведения по теории и истории литературы 

Художественная литература как искусство слова. Фольклор. Жанры фольклора Художественный образ 

.Художественное время и пространство. Содержание и форма. Поэтика. Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 



Историко-литературный процесс.   Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, 

очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор- повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе. Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. 

Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора 

(включая олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Литературная критика. 
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