
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Данная программа разработана для организации работы с учащимися 11 

класса средних общеобразовательных школ. 

Цель курса:  

- формирование коммуникативной и общекультурной литературной 

компетенции: развитие умений и навыков филологического анализа 

литературного произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы 

знаний по русскому языку и по теории литературы и расширяемых в старших 

классах. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

- систематизировать  и расширить   навыки анализа текста, 

сформированные в средних и старших классах.  

- обучить   выявлению своеобразия художественного содержания текста с 

опорой  на знание теории литературы и системы единиц языка, 

полученные в ходе изучения курса русского языка. 

- создать условия для учебно-исследовательской и творческой работы. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно  анализировать  литературно-художественные 

произведения и их фрагменты в единстве формы и содержания. 

- писать сочинения литературоведческого характера, опирающиеся на 

знания теории литературы и навыки самостоятельного анализа 

литературных произведений. 

- проводить самостоятельную аргументированную эстетическую оценку 

произведения. 

- соотносить знание теоретико-литературных понятий с практикой фило-

логического анализа. 

Тематическое планирование рассчитано на работу по программе в 

течение года, параллельно с изучением основного курса русского языка и 

литературы. Однако занятия курса, на которых углубляются навыки 

филологического анализа литературного произведения, не «привязаны» жестко 

к урокам основного курса литературы. Предполагается повторное обращение к 

ранее изученным произведениям, рассмотрение уже знакомого литературного 

материала под новым углом зрения; произведения, не входящие в 

действующую школьную программу, анализируются редко. 

В основу планирования учебного материала положен ряд 

принципиальных соображений, связанных с организацией работы с учащимися 

и методикой проведения занятий элективного курса. 

Расширение круга теоретико-литературных понятий не является основной 

задачей курса, однако в ряде случаев необходимо для того, чтобы обучающиеся 

овладели современными подходами к анализу литературного произведения. 

Введение новых терминов и понятий и их закрепление возможно как на 

материале, уже знакомом учащимся, так и на неизвестном, в том числе и на 

примере произведений зарубежной литературы. 

Постоянное обращение к ранее изученному материалу диктует особые 

формы работы на занятиях. Слово учителя чаще всего сопровождается 



 

 

выписками, подбором определений, примеров из соответствующих разделов 

учебного пособия, построением классификаций, с которыми учащиеся 

предварительно знакомятся. Предпочтение отдается практическим формам 

работы, т. е. заданиям по анализу литературного произведения в одном из 

аспектов, самостоятельным разборам. 

Последовательное обращение на нескольких занятиях к одним и тем же 

литературным произведениям (например, к комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума», роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин», роману М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени», поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души») не случайно. 

Оно ставит задачу не только рассмотрения этих произведений под разными 

углами зрения, с позиции иного возраста и читательского опыта, но и 

формирования у будущих выпускников средней общеобразовательной школы 

навыков целостного анализа художественного произведения. 

Практически на каждом занятии предполагается работа над заданиями, 

помещенными в рубрике «Тема для обсуждения», непосредственно подводящей 

к анализу конкретного литературного произведения в заданном аспекте. 

Необходимым условием рациональной организации работы на занятии должно 

быть наличие у учащихся художественного текста. В отдельных случаях 

(например, при работе с небольшими по объему произведениями) планируется 

обращение сразу к нескольким художественным текстам. 

Занятия курса проводятся со старшеклассниками, у которых уже 

сформирован устойчивый интерес к чтению и присутствует мотивация к 

углубленному изучению литературы, работе с художественным текстом и 

дополнительными источниками. Важно поддерживать и развивать этот интерес, 

используя активные методы обучения, элементы занимательного 

литературоведения, обращаясь к заданиям не только «ретроспективного», но и 

«перспективного» типа,  т. е. на материале произведений, которые будут 

изучаться по программе основного курса литературы несколько позже.  Кроме  

того, в качестве одного из непременных условий  эффективной   работы следует    

рассматривать опору на реальный читательский опыт школьников, их 

самостоятельное чтение, индивидуальные читательские предпочтения. 

Основная форма проведения занятия — уроки  общеметодологической 

направленности и развивающего контроля,  объединяющие элементы лекции, 

практикума, консультации, зачета и т. д. Однако в ряде случаев, исходя из 

конкретных условий работы (особенностей класса, интересов самого учителя), 

возможно обращение к проблемной лекции или практической работе, 

выполняемой учащимися под руководством учителя или самостоятельно. 

Место предмета в учебном плане 
Курс по литературе «Слово – образ - смысл: анализ литературного 

произведения» предназначен для учащихся 11 класса и рассчитан на 1 год 

обучения – 0,5 часов в неделю, 17 ч. в год.  

Планируемые результаты освоения курса  « Слово-образ-смысл: анализ 

литературного произведения» 



 

 

Предметные результаты  освоения курса «Слово-образ-смысл: анализ 

литературного произведения»: 

 
1) развитие личности обучающихся  путем совершенствования навыков 

анализа художественного произведения в единстве формы и содержания; 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных , регулятивных и   

коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию; 

2) овладение систематическими знаниями филологического анализа 

произведения, приобретения опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности при работе с текстом; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетенциями работы с текстом, составляющими основу  

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению проблем; 

4) Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Метапредметные результаты освоения освоения курса «Слово-образ-

смысл: анализ литературного произведения»: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Личностные результаты освоения освоения курса «Слово-образ-смысл: 

анализ литературного произведения»: 

 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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 общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

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 ответственного 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; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.     

 

Содержание учебного курса «Слово-образ-смысл: анализ литературного 

произведения» 

1. Введение  

Задачи и принципы филологического анализа литературного произведения. 

Многослойность содержания произведения. Филологический анализ как способ 

выявления глубинного содержания текста. Целостный анализ литературного 

произведения и анализ под определенным углом зрения (проблематика, сюжет, 

система персонажей и др.)  

2. Художественное произведение как образ  
Художественная литература как вид искусства. Соотношение жизненной 

правды и художественного вымысла. Художественны образ. Прототип. 

Художественная условность. Художественный мир. Единство художественной 

формы и художественного содержания. Система образов произведения (образ 

персонажа, образ среды, образ пространства, образы предметов). Типы 

отношений между образами «двойничество», антагонизм и т. п.).  

3. Художественная форма  

Художественный стиль. Идиостиль. Метафорический характер 

художественного мира (пространства и времени, сюжета, образа персонажа, 

системы персонажей и др.). Психологизм. Художественный документализм. 

Гротеск. Стилизация. Пародия.  

4. Произведение как событие рассказывания  
Произведение и текст. Автор - текст - читатель. Автор и повествователь. «Точка 

зрения» и речевая композиция текста. Типы повествования (от первого, 



 

 

второго, третьего лица, автобиографическое, хроникерское, 

объективированное). Сказ как особый тип повествования. Образ 

повествователя. Адресат реальный (читатель) и условный. Модели условного 

адресата. Типы отношений между повествователем и адресатом. Формы 

повествования (установка на устную или письменную речь, 

стандартизированные речевые жанры как способ организации повествования: 

дневник, эпистолярная форма, мемуары и др.). Диалог и монолог.  

5. Композиция произведения  

Архитектоника текста. Композиция повествования. Способы авторского 

членения текста. Цикл как композиционная форма. Ретроспективная 

композиция. Фабульная композиция. «Вершинная» композиция в 

романтическом произведении. Внефабульные элементы (вставные тексты 

[вставная новелла, повесть, песни, стихи, сны, дневники, письма и пр.], 

лирические отступления и т. п.). Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, 

посвящение, предисловие, послесловие, примечания, приложения и пр. 

«Сильные позиции» текста.  

6. Художественная речь  
Эстетическая функция языка художественной литературы. Признаки 

художественной речи. Проза и поэзия. Стихотворении в прозе. Ритмическая 

проза. Ритмометрические характеристики стихотворной речи. Системы 

стихосложения (силлабическая, тоническая, силлабо-тоническая) па. Пиррихий, 

спондей. Стихотворные размеры двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест). Дольник. Верлибр (свободный стих). Вольный 

стих. Рифма, виды рифмы (мужская, женская, дактилическая и др.). Белый стих. 

Строфа. Способы рифмовки (парный, перекрестный, кольцевой и др.). 

Некоторые классические виды строф (катрен, терцина, октава, онегинская 

строфа). Образный потенциал поэтической речи. Изобразительно-

выразительные средства языка художественного произведения. Тропы и 

риторические фигуры (эпитет и виды эпитетов, сравнение и виды сравнений, 

метафора, олицетворение, Метонимия, аллегория, антитеза, оксюморон, 

гипербола, литота, анафора, эпифора, инверсия, градация, эвфония, 

аллитерация, звукоподражание). Гротеск. Уровни анализа языка 

художественного произведения. Языковая оппозиция. Семантическое поле. 

Тематическое поле. Ключевые слова текста. Имя собственное в 

художественном тексте. Имя персонажа. Художественные функции 

стилистически окрашенныx групп лексики (диалектизмы, просторечие, варва-

ризмы, жаргонизмы, неологизмы, историзмы, архаизмы и др.). Поэтизмы. 

Изобразительные возможности фонетических и грамматических ресурсов 

языка. Изобразительные возможности лексических и грамматических 

аномалий.  

7. Художественное содержание  

Художественное содержание и художественная форма. Единство содержания и 

формы. Художественное своеобразие произведения. Тема как предмет речи и 

тематика как крут отображаемых явлений. Проблематика. Типология проблем: 



 

 

нравственная, философская, социально-историческая проблематика (человек в 

его отношении к обществу, природе, универсуму; взаимоотношения поколений; 

человек и время; человек и нация; духовные поиски, проблемы смысла жизни). 

Исторически конкретные и вечные проблемы «сквозные темы»). Система 

конфликтов произведения; основной конфликт. Внешний конфликт и 

внутренний конфликт. Коллизия. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Подтекст. Пафос (героический, романтический, 

сентиментальный, идиллический, трагический, иронический, сатирический и т. 

п.). Образ автора. Автор биографический и «концепированный». Авторский 

замысел и авторская позиция в произведении.  

8. В мире словесности  

9. Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении  

Художественное время как модель реальности. Модели времени: линейная, 

циклическая и др. Время и вечность. Прошлое — настоящее — будущее. Знаки 

времени: биографическое, семейное, календарное, природное, историческое, 

космическое и т. п. Жизнеподобие и фантастика. История в произведении; 

историческая и «не историческая» литература. Модели пространства. Понятия 

и оппозиции, реализующие модели пространства (граница, путь и др., 

симметричное — асимметричное, внутреннее — внешнее, верх — низ, близкое 

— далекое, свое — чужое, посюстороннее — потустороннее и т. п.). 

Метафорические отношения между временем и пространством. Пространство и 

время как метафора (символ) бытия. Вода (река, море, озеро и др.), берег, 

пещера, могила, небо и другие архетипические метафоры. Пейзаж (образ 

природы, образ города). Статические и динамические образы. Мастерство пи-

сателя в создании пейзажа: выбор точки зрения, масштаба изображения, 

степень детализированности, сенсорные характеристики и др. Интерьер (образ 

дома, образ комнаты). Ментальные пространства (картины воображаемой 

реальности) как проекции внутреннего мира персонажа. Система образов 

пространства в произведении. Основные оппозиции. Пространство и персонаж. 

Средства создания пространственных образов. 

 10. Образ персонажа  
Содержание образа — индивидуальное и типическое (универсальное, 

антропологическое, национальное, историческое, социальное и т. п.); характер 

и тип. Средства создания образа персонажа: имя, портрет, речевая 

характеристика, место в системе персонажей, роль в сюжете, функция в 

произведении, объекты природы, интерьер, деталь-символ, прямые оценки 

(автор — повествователь — персонаж). Система персонажей и ее связь с 

проблематикой произведения. Персонажи, связанные отношениями подобия 

(«двойники»), принадлежности к общей группе (подсистема персонажей), 

отношениями противопоставления (антиподы и антагонисты). 

Сопоставительная характеристика персонажей. «Вечные образы». 

Функциональные разновидности персонажей: главные, второстепенные, 

эпизодические, внесценические, антропоморфные, зооморфные и т. п. 

Традиционные типы персонажей (амплуа) в драме: резонер, субретка и т. п. 



 

 

11. Портрет в литературном произведении  
Статические и динамические портретные признаки. Портретная деталь. 

Лейтмотивная деталь. Характерологическая функция портрета. Реалистический 

и романтический портреты. Доминанта в портрете. Художественное мастерство 

автора в создании портрета. Задания, направленные на формирование 

навыков анализа текста. Выявление совокупности портретных черт данного 

персонажа. Выявление психологических, возрастных, социально 

характеризующих и т. п. деталей, статических и динамических признаков 

внешности персонажа. Анализ портретной детали. Анализ лейтмотивной 

детали. Выявление тропов в портрете персонажа. Анализ портрета персонажа в 

его характерологической функции и с точки зрения средств создания. «Точка 

зрения» в портрете и авторское отношение к персонажу. Сопоставительная ха-

рактеристика портретов персонажей в одном или нескольких произведениях. 

12. Образ предмета  
Предметный мир произведения. Предмет и персонаж. Предмет и фабула. 

Деталь как лейтмотив. Деталь как символ. Анализ образа предмета. 

Характеристика предметного мира произведения и его художественной 

функции. Характеристика предмета как одного из средств создания образа 

персонажа. Характеристика роли предмета в развитии сюжета. Выявление 

деталей-символов. 

13. Образ события  
Сюжет и фабула. Внефабульные элементы. Элементы фабулы (завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; пролог и эпилог). Типология фабул 

(исторические / современные, фантастические / жизнеподобные, любовные, 

семейные, авантюрные и т. п.). Фабульная линия. Количество фабульных линий 

в произведении. Классицистическое единство места, времени и действия в 

сюжете. Лирический сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Сцена. Мотив как 

сюжетообразующий элемент. «Бродячие» сюжеты («сквозные темы и мотивы»). 

Архетипическое в сюжете (сюжет как метафора бытия). 

14. Эпизод в произведении  

Анализ признаков времени и пространства в эпизоде. Анализ участников 

событий, их взаимоотношений и поведения в эпизоде. Анализ роли эпизода в 

создании образов персонажей. Анализ точки зрения и авторской позиции в 

эпизоде. Целостный анализ эпизода. Анализ места данного эпизода в фабуле. 

Сопоставление типологически сходных эпизодов в различных произведениях. 

15. Текст и контекст  

Произведение и исторический контекст. Произведение и биографический 

контекст. Прототип и прототипическая ситуация. Аллюзия. Художественная 

литература и публицистика. Документально-художественные и 

публицистические жанры и их использование в художественном произведении 

(очерк, памфлет, фельетон и т. п.). Интертекст (литературный контекст как 

один из видов художественного контекста). Виды интертекстуальных связей. 

Цитирование. Реминисценция. Мифологические, религиозные, фольклорные и 

т. п. реминисценции. 



 

 

16. Произведение и литературный процесс  
Литературный процесс. Стадии литературного процесса. Фольклор и ли-

тература. Основные фольклорные жанры (народный эпос, былина, легенда, 

частушка, сказка (волшебная, бытовая), песня, анекдот, пословица). Литература 

светская и духовная. Основные жанры духовной литературы (житие, притча, 

хождение). Литературный род: эпос, лирика, драма. Лироэпические и лирико-

драматические произведения. Литературный жанр. Основные эпические 

(роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, литературная сказка), 

драматические (драма, комедия, трагедия), лирические (сонет, послание, ода, 

гимн, элегия, отрывок, эпиграмма,   эпитафия,   рондо,   стансы,   романс,   

мадригал и т. п.), лироэпические (роман в стихах, баллада, поэма, дума, басня) 

жанры и жанровые разновидности (путешествие, утопия, антиутопия, роман-

миф, авантюрный роман, детектив и т. п.). Художественный метод и художест-

венный стиль. Литературные направления, течения, художественные школы 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, «натуральная школа», 

натурализм, символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, постмодернизм). 

Традиционное и новаторское в произведении. Понятие литературной классики. 

Проблемы влияния литературы на жизнь общества и актуальности произве-

дения. 

17. Итоговая работа  
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Художественное произведение как образ 1 

3 Художественная форма 1 

4 Произведение как событие рассказывания 1 

5 Композиция произведения 1 

6 Художественная речь 1 

7 Художественное содержание 1 

8 Итоговая работа 1 

9 Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении 1 

10 Образ персонажа 1 

11 Портрет в литературном произведении 1 

12 Образ предмета 1 

13 Образ события 1 

14 Эпизод в произведении 1 

15 Текст и контекст 1 

16 Произведение и литературный процесс 1 



 

 

17 Итоговая работа 1 

 Итого 17 
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