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Рабочая программа по элективному курсу «Анализ прозаического 

текста» составлена на основе программы элективного курса Чертова В.Ф. 

«Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. 

10 – 11 классы». – М., 2007. 

Элективный курс предназначен для учащихся старших классов. 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 

образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных 

программах для образовательных учреждений РФ с учетом федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

закрепленными в учебном плане образовательного учреждения.   

Программа изучения  анализа прозаического текста в 10 классе  

рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов составит 34 часа. 

Программа изучения  анализа прозаического текста в 11 классе  

рассчитана на 1 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов составит 34часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её  основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части:  

1.Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 



литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в  гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

2.Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 

а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение 

в литературе.  

3.Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

4.Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 



(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в  

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в  процессе 

школьного литературного образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев.  

6.Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в  

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей.  

7.Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.  

8.Ценности научного познания:  



ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с опорой 

на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом 

специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осозна-вать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

 

               



 

 

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);  

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 6 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента);  



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 



совместная деятельность: использовать преимущества командной 

(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированнымучастниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств 



и  изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и 

называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметными результатами обучения в 10 классе являются 

следующие: 

●разграничивать понятия «произведение» и «текст»; 

●навык выявления в произведении образы разных видов: образ времени, 

пространства, события, персонажей, предметов, вещей, растений, животных, 

явлений природы, автора, читателя; 

●проводить на конкретных примерах диалектику отношений между 

художественной формой и художественным содержанием; 

●развивать навык обнаружения конкретных стилевых явлений 

(психологизм, документализм, гротеск и др.) в произведении и выявления их 

художественной функции; 

●навык сопоставительного анализа отдельного стилевого явления 

(психологизма) в произведениях разных авторов; 

●навык обнаружения признаков стилизации и пародии в произведении и 

выявления их художественной функции; 

●разграничивать понятия «биографический автор», «образ автора» и 

«автор – творец»; 

●соотносить понятия «реальный читатель», «образ читателя» и 

«адресат»; 

●определять способы создания образов рассказчика и повествователя, 

типы повествования; 

●выделять «точки зрения», организующие повествование, и соотносить 

их с авторской позицией; 

●развивать навык определения типа и роли монологов и диалогов в 

конкретных художественных произведениях; 

●показывать разнообразие композиции литературных произведений; 

●выделять элементы фабульной композиции; 

●развивать навык анализа композиции фабулы и определения 

художественной роли фабульной композиции разных типов (анализ 

художественного произведения в единстве формы и содержания); 

●анализировать внефабульные элементы в структуре художественного 

произведения; 



●анализировать лирические отступления в структуре художественного 

произведения; 

●анализировать паратекстовые элементы в структуре художественного 

произведения; 

●анализировать художественные функции заглавия, зачина, концовки, 

рефренов; 

●развивать навык выявления выразительно-изобразительных 

особенностей художественной речи, приёмов словесной игры; 

●анализировать особенности поэтики произведения; 

●проводить анализ языка художественного произведения и выявлять 

стилистические особенности текста на примере анализа прозы; 

●анализировать идейно-эмоциональное содержание произведения; 

●навык анализа содержания литературного произведения; 

●проводить филологический анализ литературного произведения. 

 

Предметными результатами обучения в 11 классе являются 

следующие: 

-читать, воспринимать, анализировать, истолковывать произведение в 

единстве содержания и формы на основе соотнесения личных и авторских 

представлений о мире и человеке; 

-характеризовать приёмы и средства создания образа и образности в 

литературном произведении; 

-воспринимать и характеризовать слово как средство образности; 

-характеризовать речь автора, речь рассказчика, различать голос автора 

и голоса персонажей в литературном произведении; 

-различать приёмы эмоционального воздействия на читателя; 

-характеризовать творческую манеру и стиль художников слова; 

-характеризовать композицию и сюжет произведения, их роль в со-

здании образности; 

-раскрывать эстетическую составляющую литературного произведения 

как произведения словесного искусства и давать ей оценку; 

-отвечать на вопросы проблемного характера; 

-цитировать фрагменты художественного текста в соответствии с ли-

тературоведческой задачей; 

-давать аргументированную эстетическую оценку произведению (ин-

терпретацию произведения в контексте художественной культуры и 

традиции); 

-выполнять элементарные исследовательские работы; 

-выполнять письменные работы разных жанров, в том числе и соб-

ственно творческие; 

-создавать развернутые монологические высказывания на филологи-

ческие темы  

- создавать работы реферативного характера на филологические темы.  

Содержание элективного курса 

№п/п содержание темы количество 



часов 

10 класс 

1 Введение  1 

2 Художественное произведение как образ  

 

2 

3 Художественная форма  4 

4 Произведение как событие рассказывания  5 

5 Композиция произведения 8 

6 Художественная речь  8 

7 Художественное содержание  4 

8 Итоговая работа и ее анализ  2 

 

11 класс 

1 Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении 8 

2 Образ персонажа 4 

3 Портрет в литературном произведении 2 

4 Образ предмета 2 

5 Образ события 5 

6 Эпизод в произведении 3 

7 Текст и контекст 4 

8 Произведение и литературный процесс 4 

9 Итоговая работа 2 

Содержание элективного курса 10 класс 

Введение (1 час) 
Задачи и принципы анализа прозаического текста . Многослойность 

содержания произведения. Прозаический  анализ как способ выявления 

глубинного содержания текста. Целостный анализ литературного 

произведения и анализ под определенным углом зрения (проблематика, 

сюжет, система персонажей и др.). 

1. Художественное произведение как образ (2 часа) 
Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественная литература 

как вид искусства. Соотношение жизненной правды и художественного 

вымысла. Художественный 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.). 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Сопоставление документального и художественного текстов на сходную тему. 

Сопоставление реальных фактов и их изображения в художественном 

произведении. Выявление в произведении образов разных видов. 



Темы для обсуждения. Описание Пугачева в «Истории Пугачева» и 

«Капитанской дочке» А. С. Пушкина. Изображение Бородинской битвы в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». Персонажи комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума» и их прототипы. Система образов в стихотворении 

А. С. Пушкина «Анчар». Художественный мир М. Ю. Лермонтова. 

Художественный мир романа М. Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

2. Художественная форма (4 часа) 
Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественный стиль. 

Идиостиль. Метафорический характер художественного мира (пространства и 

времени, сюжета, образа персонажа, системы персонажей и др.). Психологизм. 

Художественный документализм. Гротеск. Стилизация. Пародия. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Определение своеобразия стиля данного художественного произведения и 

данного автора. Обнаружение общих художественных приёмов в 

произведениях двух (нескольких) авторов. Выявление признаков стилизации, 

пародии в произведении. Обнаружение конкретных стилевых явлений 

(психологизм, гротеск, документализм и др.) в произведении и выявление их 

художественной функции. 

Темы для обсуждения. Своеобразие стиля М. Ю. Лермонтова. 

Фольклорные традиции в «Руслане и Людмиле» А. С. Пушкина и «Песне про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

М. Ю. Лермонтова. Признаки пародии в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Особенности психологизма романа М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» и романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Функции снов в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир». Гротеск в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

3. Произведение как событие рассказывания (5 часов) 
Рассматриваемые проблемы и понятия. 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. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Определение типа повествования в конкретном художественном тексте. 

Обнаружение признаков сказа. Определение типа повествователя в его 

отношении к биографическому автору и образу читателя. Выявление средств 

создания образа повествователя. Определение модели условного адресата и 

выявление средств создания образа адресата. Выявление пространственного, 

временного, идеологического и фразеологического признаков «точки зрения» 

в произведении. Распознавание и определение эстетической функции речевого 

жанра, на основе которого строится текст произведения. Определение типов и 

роли монологов и диалогов в произведении. 



Темы для обсуждения. Способы повествования и чередование «точек 

зрения» в романе М. Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Повествователь 

и слушатели в рассказе А. П. Чехова «Крыжовник». Средства создания образа 

повествователя в рассказе Л. Н. Толстого «После бала». Признаки сказа в 

«Левше» Н. С. Лескова. Смысл использования формы послания (письма) в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и в романе Ф. М. Достоевского 

«Бедные люди». Образ адресата в послании «К Чаадаеву» А. С. Пушкина. 

Роль монологов и диалогов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

4. Композиция произведения (8часов) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. 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. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Выявление композиционных единиц текста. Выявление основного принципа 

членения текста и его эстетической функции. Определение признаков компо-

зиции повествования в данном произведении и художественной роли такой 

композиции. Обнаружение ретроспективной композиции. Выявление 

элементов сюжета и последовательности их расположения в тексте. 

Выявление своеобразия начала и финала произведения. Анализ паратекстовых 

элементов. 

Темы для обсуждения. Трехчастный замысел поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Закономерности членения текста на главы в романе А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Эстетический эффект организации 

повествования с помощью онегинской строфы в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Членение на повести в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». «Записки охотника» И. С. Тургенева как пример 

циклизации. Сюжет и фабула в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Нарушение единства действия и функции побочных сюжетных 

линий в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Проблема выделения 

узловых элементов фабулы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Вне-

фабульные (внесюжетные) элементы в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Портрет главного героя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Интерьер в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Лирические 

отступления в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Содержание и 

эстетические функции «Повести о капитане Копейкине» в поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Песни в драме А. Н. Островского «Гроза». Содержание и 

эстетические функции эпилога (гл. 28) в романе И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». Смысл названия поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

Художественные функции эпиграфов в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Роль авторских примечаний и «Отрывков из путешествия Онегина» 

в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Начало и конец романа А. С. 



Пушкина «Евгений Онегин» на фоне повествовательной традиции. Мотив 

падения в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Целостный анализ ком-

позиции романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

5. Художественная речь (8 часов) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Эстетическая функция языка 

художественной литературы. Признаки художественной речи. Проза и поэзия. 

Стихотворение в прозе. Ритмическая проза. Ритмометрические характе-

ристики стихотворной речи. Системы стихосложения (силлабическая, 

тоническая, силлабо-тоническая). Стопа. 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 окрашенных групп 

лексики (диалектизмы, просторечие, варваризмы, жаргонизмы, неологизмы, 

историзмы, архаизмы и др.). Поэтизмы. Изобразительные возможности фоне-

тических и грамматических ресурсов языка. Изобразительные возможности 

лексических и грамматических аномалий. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Выявление ритмических параметров стихотворного текста и определение их 

эстетической значимости в данном произведении. Обнаружение основных 

языковых оппозиций в фонетическом, лексическом и грамматическом строе 

стихотворного текста и фрагмента прозаического текста. Выявление 

ключевых слов и семантических полей в стихотворном тексте. Обнаружение 

стилистически окрашенных групп лексики и характеристика их роли в 

художественном тексте. Анализ семантики и художественных функций 

антропонимов и топонимов. Обнаружение тропов и риторических фигур в 

стихотворении и фрагменте прозаического текста; определение типов 

эпитетов, сравнений, метафор. Сравнение использования тропов одного вида в 

произведениях разных авторов. 

Темы для обсуждения. Прозаические басни Ж. де Лафонтена и 

стихотворные басни И. А. Крылова. Признаки художественной речи в 

«Записках охотника» И. С. Тургенева (на примере описаний природы). 

Особенности языка романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Языковые особенности романтического стиля в стихотворении В. А. 

Жуковского «Море». Особенности языка прозы Н. В. Гоголя (на примере 

первой главы поэмы «Мертвые души»). Анализ метрических особенностей 

монолога «А судьи кто?..» из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», одной 



строфы из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стихотворений «Ворон к 

ворону летит...», «Бесы», «Мадона» А. С. Пушкина; «И скучно и грустно...», 

«Смерть поэта», «Шотландская песня» М. Ю. Лермонтова; «Не жалею, не 

зову, не плачу...» С. А. Есенина и др. Выявление изобразительных средств и 

приемов и анализ их эстетической функции в художественных произведениях 

(стихотворения «Зимнее утро», «Осень» А. С. Пушкина; «Парус», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...» М. Ю. Лермонтова; «Запевка» И. Северянина; 

«Мой день беспутен и нелеп....» М. И. Цветаевой и др.). Лингвистический 

анализ стихотворений «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» А. 

С. Пушкина; «Когда волнуется желтеющая нива...» М. Ю. Лермонтова; «Фев-

раль. Достать чернил и плакать...» Б. Л. Пастернака; «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...» А. А. Блока; «Хорошее отношение к лошадям» В. В. 

Маяковского и др. Лингвистический анализ отрывков из прозаических 

произведений (лирического отступления о птице - тройке из поэмы Н. В. 

Гоголя «Мертвые души»; заключительного монолога Катерины из драмы А. 

Н. Островского «Гроза»; внутреннего монолога Раскольникова из романа Ф. 

М. Достоевского «Преступление и наказание»; сна Николеньки Болконского 

из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»; заключительной части эпилога из 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» и др.). 

6. Художественное содержание (4 часа) 
Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественное содержание и 

художественная форма. Единство содержания и формы. Художественное 

своеобразие произведения. Тема как предмет речи и тематика как круг 

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. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Определение темы данного произведения и ключевых слов, в которых она 

обнаруживает себя. Выявление круга проблем произведения и установление 

их типологии. Сопоставление тематики и проблематики разных произведений. 

Обнаружение диалектики конкретно - исторического и вечного в 

произведении. Выявление ведущего конфликта произведения в его связи с 

проблематикой, событийным рядом и системой персонажей. Выявление 

системы конфликтов в произведении. Установление авторской позиции по 

выявленной проблеме и системы авторских оценок. Обнаружение системы 

средств выражения авторской позиции; сопоставление прямых и непрямых 

средств выражения авторской позиции. Сопоставление позиций персонажа, 

повествователя и автора. Определение пафоса данного произведения (группы 

произведений). 



Темы для обсуждения. «Вечные» темы в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Философская проблематика творчества М. Ю. 

Лермонтова. Трагизм мировосприятия лирического героя поэзии Ф. И. 

Тютчева. 

Нравственная проблематика поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Соотношение внешнего и внутреннего конфликтов в драме А. Н. Островского 

«Гроза». Роль подтекста в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Авторский за-

мысел и творческая история романа Ф. М.Достоевского «Преступление и 

наказание». Авторская позиция и способы ее выражения в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Основной пафос поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». 

7. Итоговая работа и ее анализ (2 часа). 

 

Содержание элективного курса 11 класс (34 ч) 
 

1. Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении (8 часов) 

Главные задачи. Сформировать у учащихся представления о 

художественном мире как пространственно-временном континууме, структура 

которого определяется системой значимых оппозиций и является основой со-

держания литературного произведения; выработать навыки анализа 

художественной модели времени как неотъемлемой составляющей 

художественного образа; систематизировать представления учащихся о видах 

пространственных образов, об их функциях в произведении и средствах их 

создания. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. 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, ре-

ализующие модели пространства (граница, путь и др., симметричное — 

асимметричное, внутреннее — внешнее, верх — низ, близкое — далекое, свое 

— чужое, посюстороннее — потустороннее и т. п.). Метафорические отно-

шения 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 писателя 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. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Обнаружение знаков времени (прямых и косвенных) в произведении. 

Характеристика временной структуры. Выявление символики календарного 

времени. Обнаружение метафор со значением времени в художественном 



тексте. Сравнение нескольких произведений с точки зрения доминирующего 

типа художественного времени. Анализ динамики времени и пространства в 

произведении. Характеристика пространственной структуры произведения. 

Выявление основных пространственных оппозиций. Обнаружение 

пространственных метафор. Анализ пейзажа в произведении; анализ 

пейзажной детали; характеристика художественного мастерства автора в 

создании пейзажа. Характеристика пейзажа как средства создания образа 

персонажа. Характеристика пейзажа как способа выражения авторской 

позиции. Анализ пейзажа в лирическом и драматическом произведениях. 

Анализ интерьера; характеристика интерьера как средства создания образа 

персонажа и способа выражения авторской позиции. Выявление в 

произведении ментальных пространств различных типов и их характеристика 

в аспекте художественной функции. Выявление динамики пространственных 

образов в связи с типом хронотопа. 

Темы для обсуждения. Тема пути в «Путешествии из Петербурга в 

Москву» А. Н. Радищева и в стихотворении М. Ю.Лермонтова «Выхожу один 

я на дорогу...». Образ времени в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Когда 

волнуется желтеющая нива...». Историческое время в романе А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Динамика пространственных образов в поэме М. Ю. 

Лермонтова «Мцыри». Городское пространство в драме А. Н. Островского 

«Гроза». Художественное время и пространство в «Сне Обломова» (роман 

И.А.Гончарова «Обломов»). Образ движущегося времени в стихотворении А. 

А. Фета «Шепот, робкое дыханье...». «Адище города» в ранней лирике В. В. 

Маяковского. 

2. Образ персонажа (4 часа) 
Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими 

представления учащихся о содержании и средствах создания образа 

персонажа, о роли системы персонажей в раскрытии проблематики 

произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. 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, зоо-

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

субретка и т. п. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Характеристика содержания образа данного персонажа. Объяснение динамики 

характера персонажа. Выявление средств создания образа персонажа и спосо-

бов выражения авторского отношения к нему. Анализ авторского отношения к 



герою. Выявление системных отношений между персонажами произведения. 

Характеристика одной из подсистем персонажей (женские, детские образы, 

слуги, народ и т. п.). Выявление персона-жей-«двойников» и их 

характеристика. Характеристика второстепенных, эпизодических, 

внесценических персонажей (их систематизация и функции в произведении). 

Построение сопоставительной характеристики двух персонажей одного или 

разных произведений. Сопоставительная характеристика персонажей одного 

типа в разных произведениях. Выявление «вечных образов» в произведении и 

группе произведений и объяснение их художественной функции. 

Темы для обсуждения. Образ Чацкого в комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума». Исторически конкретное и универсальное в образе Печорина. 

Средства выражения авторского отношения к героям в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Речевая характеристика персонажей в комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума». Портрет и пейзаж как средства создания образа 

главного героя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Интерь-

ер как средство характеристики персонажа в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». Гамлетовские черты в персонажах русской литературы. Демонические 

персонажи в русской литературе. Образ Базарова в оценке литературной 

критики. Молчалин и Чичиков (сопоставительная характеристика). «Отцы» и 

«дети» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Женские персонажи в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Второстепенные и 

внесценические персонажи в драме А. Н. Островского «Гроза». Раскольников, 

его «двойники» и антиподы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и на-

казание». 

3. Портрет в литературном произведении (2 часа) 
Главная задача. Систематизировать представления учащихся о типах 

портретов, средствах их создания и художественных функциях. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. 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 характеристика портретов персонажей в одном или не-

скольких произведениях. 

Темы для обсуждения. Портреты главных героев в романе А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Социальная и психологическая информация в 

портрете главного героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Постоянные и 

вариативные детали в женских портретах в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир». Портрет Мцыри в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Ведущая черта 

портрета Платона Каратаева в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 



4. Образ предмета (2 часа) 

Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими 

представления учащихся о содержании и средствах создания образа предмета, 

о предметном мире и его роли в произведении. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Предметный мир 

произведения. Предмет и персонаж. Предмет и фабула. Деталь как лейтмотив. 

Деталь как символ. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

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. 

Темы для обсуждения. Предметный мир поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». Образ шинели в повести Н. В. Гоголя «Шинель». Предметы-символы в 

поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Образ гранатового браслета в повести А. 

И. Куприна «Гранатовый браслет». Сюжетообразующая функция предмета в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Символика образа 

микроскопа в рассказе В. М. Шукшина «Микроскоп». 

5. Образ события (5 часов) 
Главная задача. Систематизировать представления учащихся о 

событийном ряде произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. 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). 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Разграничение события рассказывания (сюжет) и изображенных событий 

(фабула). Выявление событий, составляющих фабульную линию. Выявление 

элементов фабулы в связи с развитием конфликта. Анализ финального 

эпизода; анализ эпилога. Анализ взаимодействия фабульных линий. Анализ 

своеобразия лирического сюжета. Анализ своеобразия развития сюжета в 

произведениях различных литературных направлений- и жанров 

(классицистическая драма, романтическая поэма, лирическая проза, 

путешествие, авантюрно-детективный жанр, новелла и др.). Выявление 

сюжетообразующих метафор в произведении. Выявление сходных мотивов в 

фабулах разных произведений. Интерпретация сюжетов в их универсально-

«вневременной» функции. 

Темы для обсуждения. Универсальный смысл сюжетов «Маленьких 

трагедий» А. С. Пушкина. Основные фабульные линии и точки их 

пересечения в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». Роль эпизода столкно-

вения экипажей в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» (т. 1, гл. 5). 

Метафорический смысл фабулы в стихотворении В. В. Маяковского 



«Необычайное приключение...». Своеобразие лирического сюжета в 

стихотворении С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...». Основные 

мотивы романтических стихотворений В. А. Жуковского «Море» и «Вечер». 

«Пророк» А. С. Пушкина и «Пророк» М.Ю.Лермонтова. Смысл названия 

главы «Раздвоение Ивана» в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

6. Эпизод в произведении (3 часа) 
Главная задача. Систематизировать представления учащихся об 

эпизоде как элементе фабулы. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Место эпизода в фабуле. 

Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава участников, 

их взаимоотношений и поступков. Точка зрения в эпизоде. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

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. 

Темы для обсуждения. Анализ сцены вранья в комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор». Художественное время и пространство в эпизоде «Раненый князь 

Андрей на Праценской горе» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 

3, гл. 19). Анализ точки зрения и авторской позиции в сцене дуэли Печорина и 

Грушницкого в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Роль 

эпизода «Чичиков у Плюшкина» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Сцены дуэли в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» и Л. Н. Толстого 

«Война и мир» (сопоставительный анализ). Диалог Базарова и Аркадия в 

романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (гл. XXI) и диалог Андрея и Пьера в 

романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 1, гл. 6). 

7. Текст и контекст (4 часа) 
Главная задача. Совершенствовать навыки анализа произведения с 

учетом контекстов различных типов. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. 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. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Выявление автобиографических элементов в литературном произведении. 

Сопоставление фабулы произведения с современной автору 

действительностью и анализ аллюзий в произведении. Обнаружение 

признаков другого литературного произведения в тексте данного 

произведения. Выявление мифологических реминисценций в произведении. 

Темы для обсуждения. Страницы истории русской культуры и 

биографии поэта в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 



Автобиографические элементы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Аллюзии в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Элементы 

публицистических жанров в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». 

Литературные цитаты и реминисценции в пьесе М. Горького «На дне». 

Фольклорные образы и мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов». Библей-

ские образы и реминисценции в лирике А. А. Ахматовой. Пушкинские образы 

и мотивы в лирике А. А. Ахматовой. Мотивы и образы комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума» в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

8. Произведение и литературный процесс {4 часа) 
Главная задача. Развивать у учащихся умение определять место 

данного произведения в историко-литературном процессе. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Литературный процесс. 

Стадии литературного процесса. Фольклор и литература. 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 

произведения. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Выявление фольклорных элементов в произведении. Анализ родового и 

жанрового своеобразия произведения. Сопоставление нескольких 

произведений одного жанра. Анализ жанрового многообразия творчества 

одного автора. Определение своеобразия художественного метода в 

конкретном произведении. Характеристика произведения в аспекте 

художественного метода. Анализ признаков стиля конкретного литературного 

направления в произведении. Анализ произведения в аспекте его 

традиционности и новаторства. Анализ традиций творчества одного автора в 

произведениях другого. Анализ актуальности классического произведения в 

сегодняшней действительности. 

Темы для обсуждения. Жанровое своеобразие «Маленьких трагедий» 

А. С. Пушкина. Фольклорные темы, образы и мотивы в лирике С. А. Есенина. 

Черты фольклорных жанров и жанров древнерусской литературы в «Слове о 

полку Игореве». Соотношение эпического и лирического начал в поэме С. А. 

Есенина «Анна Снегина». Жанровое многообразие лирики А. С. Пушкина. 

Баллада В. А. Жуковского «Светлана» как лироэпическое произведение. 



Жанровое своеобразие пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». Жанр элегии в 

поэзии русского романтизма. Басни И. А. Крылова и сказки М. Е. Салтыкова-

Щедрина (сопоставительный анализ). Роман А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» как реалистическое произведение. Черты романтизма и реализма в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Своеобразие художест-

венного метода в романе И. А. Гончарова «Обломов». Соотношение 

традиционного и новаторского в стихотворении В. В. Маяковского 

«Послушайте!». Стихотворение А. А. Блока «Вхожу я в темные храмы...» как 

произведение символизма. Пушкинские традиции в поэзии акмеистов. 

Трансформация традиционных жанров в поэзии В. В. Маяковского. 

Современное звучание произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Проклятые 

вопросы» героев Ф. М. Достоевского и сегодняшняя действительность. 

9. Итоговая работа — 2 часа. 
 

Тематическое планирование 

10 класс 
 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Основное содержание по темам Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне УУД 

Лично

стные 

резуль

таты 

Введение  
 

1 Задачи и принципы анализа 

прозаического текста . 

Многослойность содержания 

произведения. 

Прозаический  анализ 

как способ выявления 

глубинного содержания текста. 

Целостный анализ литера-

турного произведения и анализ 

под определенным углом 

зрения (проблематика, сюжет, 

система персонажей и др.). 

1

123456

78 

Художеств

енное 

произведен

ие как 

образ 

2 Художественная литература как 

вид искусства. Соотношение 

жизненной правды и 

художественного вымысла. 

Художественный 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.). 

Сопоставление 

документального и художест-

венного текстов на сходную 

тему. Сопоставление реальных 

фактов и их изображения в 

художественном произведении. 

Выявление в произведении 

образов разных видов. 

123456

78 



Художеств

енная 

форма 

4 Художественный стиль. 

Идиостиль. Метафорический 

характер художественного мира 

(пространства и времени, 

сюжета, образа персонажа, 

системы персонажей и др.). 

Психологизм. Художественный 

документализм. Гротеск. Стили-

зация. Пародия. 

Определение своеобразия стиля 

данного художественного 

произведения и данного автора. 

Обнаружение общих 

художественных приёмов в 

произведениях двух 

(нескольких) авторов. 

Выявление признаков стили-

зации, пародии в произведении. 

Обнаружение конкретных 

стилевых явлений 

(психологизм, гротеск, 

документализм и др.) в 

произведении и выявление их 

художественной функции. 

123456

78 

Произведе

ние как 

событие 

рассказыва

ния 

5 Произведение и текст. Автор — 

текст — читатель. Автор и 

повествователь. «Точка зрения» 

и речевая композиция текста. 

Типы повествования (от первого, 

второго, третьего лица, автобио-

графическое, 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. 

Определение типа 

повествования в конкретном 

художественном тексте. 

Обнаружение признаков сказа. 

Определение типа 

повествователя в его 

отношении к биографическому 

автору и образу читателя. 

Выявление средств создания 

образа повествователя. 

Определение модели условного 

адресата и выявление средств 

создания образа адресата. 

Выявление пространственного, 

временного, идеологического и 

фразеологического признаков 

«точки зрения» в произведении. 

Распознавание и определение 

эстетической функции речевого 

жанра, на основе которого 

строится текст произведения. 

Определение типов и роли 

монологов и диалогов в 

произведении. 

123456

78 



Композици

я 

произведен

ия 

8 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. 

Выявление композиционных 

единиц текста. Выявление 

основного принципа членения 

текста и его эстетической 

функции. Определение 

признаков композиции 

повествования в данном 

произведении и художест-

венной роли такой композиции. 

Обнаружение ретроспективной 

композиции. Выявление 

элементов сюжета и 

последовательности их 

расположения в тексте. 

Выявление своеобразия начала 

и финала произведения. Анализ 

паратекстовых элементов. 
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Художеств

енная речь 

8 Эстетическая функция языка 

художественной литературы. 

Признаки художественной речи. 

Проза и поэзия. Стихотворение в 

прозе. Ритмическая проза. 

Ритмометрические характе-

ристики стихотворной речи. 

Системы стихосложения 

(силлабическая, тоническая, 

силлабо-тоническая). Стопа. 

Пиррихий, спондей. 

Стихотворные размеры двуслож-

ные (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, 

Выявление ритмических 

параметров стихотворного 

текста и определение их 

эстетической значимости в 

данном произведении. 

Обнаружение основных 

языковых оппозиций в 

фонетическом, лексическом и 

грамматическом строе 

стихотворного текста и 

фрагмента прозаического 

текста. Выявление ключевых 

слов и семантических полей в 

стихотворном тексте. 

Обнаружение стилистически 

окрашенных групп лексики и 

характеристика их роли в 

художественном тексте. Анализ 

семантики и художественных 

функций антропонимов и 

топонимов. Обнаружение 

тропов и риторических фигур в 

стихотворении и фрагменте 

прозаического текста; 

определение типов эпитетов, 

сравнений, метафор. Сравнение 

использования тропов одного 

вида в произведениях разных 

авторов. 
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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 

окрашенных групп лексики 

(диалектизмы, просторечие, 

варваризмы, жаргонизмы, 

неологизмы, историзмы, 

архаизмы и др.). Поэтизмы. 

Изобразительные возможности 

фонетических и грамматических 

ресурсов языка. Изобрази-

тельные возможности 

лексических и грамматических 

аномалий. 

Художеств

енное 

содержание 

4 Художественное содержание и 

художественная форма. Единство 

содержания и формы. 

Художественное своеобразие 

произведения. Тема как предмет 

речи и тематика как круг 

отображаемых явлений. 

Проблематика. Типология проб-

лем: 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, 

Определение темы данного 

произведения и ключевых слов, 

в которых она обнаруживает 

себя. Выявление круга проблем 

произведения и установление 

их типологии. Сопоставление 

тематики и проблематики раз-

ных произведений. 

Обнаружение диалектики 

конкретно - исторического и 

вечного в произведении. 

Выявление ведущего 

конфликта произведения в его 

связи с проблематикой, 

событийным рядом и системой 

персонажей. Выявление 

системы конфликтов в 

произведении. Установление 

авторской позиции по 

выявленной проблеме и 

системы авторских оценок. 

Обнаружение системы средств 

выражения авторской позиции; 

сопоставление прямых и 

непрямых средств выражения 

авторской позиции. 

Сопоставление позиций 

персонажа, повествователя и 
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сатирический и т. п.). Образ 

автора. Автор биографический и 

«концепированный». Авторский 

замысел и авторская позиция в 

произведении. 

автора. Определение пафоса 

данного произведения (группы 

произведений). 

Итоговая 

работа и ее 

анализ 
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Тематическое планирование 

11 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Личн

остны

е 

резул

ьтаты 

Хронотоп. Образ 

времени и 

пространства в 

произведении 

8 Художественное время как 

модель реальности. Модели 

времени: линейная, 

циклическая и др. Время и 

вечность. Прошлое — на-

стоящее — будущее. Знаки 

времени: биографическое, се-

мейное, календарное, 

природное, историческое, 

космическое и т. п. 

Жизнеподобие и фантастика. 

История в произведении; 

историческая и «не 

историческая» литература. 

Модели пространства. 

Понятия и оппозиции, ре-

ализующие 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 

Обнаружение знаков 

времени (прямых и кос-

венных) в произведении. 

Характеристика 

временной структуры. 

Выявление символики 

календарного времени. 

Обнаружение метафор со 

значением времени в 

художественном тексте. 

Сравнение нескольких 

произведений с точки 

зрения доминирующего 

типа художественного 

времени. Анализ 

динамики времени и 

пространства в произ-

ведении. Характеристика 

пространственной 

структуры произведения. 

Выявление основных 

пространственных 

оппозиций. Обнаружение 

пространственных 

метафор. Анализ пейзажа 

в произведении; анализ 

пейзажной детали; 

характеристика 

художественного 

мастерства автора в 

создании пейзажа. 

Характеристика пейзажа 
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метафоры. Пейзаж (образ 

природы, образ города). 

Статические и динамические 

образы. Мастерство писателя 

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. 

как средства создания 

образа персонажа. 

Характеристика пейзажа 

как способа выражения 

авторской позиции. 

Анализ пейзажа в 

лирическом и 

драматическом 

произведениях. Анализ 

интерьера; 

характеристика интерьера 

как средства создания 

образа персонажа и 

способа выражения 

авторской позиции. 

Выявление в 

произведении менталь-

ных пространств 

различных типов и их 

характеристика в аспекте 

художественной 

функции. Выявление 

динамики 

пространственных 

образов в связи с типом 

хронотопа. 

Образ персонажа 4 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). 

Характеристика 

содержания образа 

данного персонажа. 

Объяснение динамики 

характера персонажа. 

Выявление средств 

создания образа 

персонажа и способов 

выражения авторского 

отношения к нему. 

Анализ авторского 

отношения к герою. 

Выявление системных от-

ношений между 

персонажами 

произведения. Характе-

ристика одной из 

подсистем персонажей 

(женские, детские образы, 

слуги, народ и т. п.). 

Выявление персона-жей-

«двойников» и их 

характеристика. 

Характеристика 

второстепенных, 

эпизодических, 
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Сопоставительная характе-

ристика персонажей. «Вечные 

образы». Функциональные 

разновидности персонажей: 

главные, второстепенные, 

эпизодические, 

внесценические, 

антропоморфные, зоо-

морфные и т. п. 

Традиционные типы 

персонажей (амплуа) в драме: 

резонер, субретка и т. п. 

внесценических персо-

нажей (их систематизация 

и функции в 

произведении). 

Построение 

сопоставительной 

характеристики двух пер-

сонажей одного или 

разных произведений. 

Сопоставительная 

характеристика 

персонажей одного типа в 

разных произведениях. 

Выявление «вечных 

образов» в произведении 

и группе произведений и 

объяснение их 

художественной 

функции. 

Портрет в 

литературном 

произведении 

2 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. 

Выявление совокупности 

портретных черт данного 

персонажа. Выявление 

психологических, возра-

стных, 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. 
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Образ предмета 2 Предметный мир 

произведения. Предмет и 

персонаж. Предмет и фабула. 

Деталь как лейтмотив. Деталь 

Анализ образа предмета. 

Характеристика 

предметного мира 

произведения и его 

художественной 
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как символ. функции. Характеристика 

предмета как одного из 

средств создания образа 

персонажа. 

Характеристика роли 

предмета в развитии 

сюжета. Выявление 

деталей-символов. 

Образ события 5 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). 

Разграничение события 

рассказывания (сюжет) и 

изображенных событий 

(фабула). Выявление со-

бытий, составляющих 

фабульную линию. 

Выявление элементов 

фабулы в связи с 

развитием конфликта. 

Анализ финального 

эпизода; анализ эпилога. 

Анализ взаимодействия 

фабульных линий. 

Анализ своеобразия 

лирического сюжета. 

Анализ своеобразия 

развития сюжета в 

произведениях различных 

литературных 

направлений- и жанров 

(классицистическая 

драма, романтическая 

поэма, лирическая проза, 

путешествие, авантюрно-

детективный жанр, 

новелла и др.). Выявление 

сюжетообразующих 

метафор в произведении. 

Выявление сходных 

мотивов в фабулах 

разных произведений. 

Интерпретация сюжетов в 

их универсально-

«вневременной» 

функции. 
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Эпизод в 

произведении 

3 Место эпизода в фабуле. 

Эпизод как единство 

признаков времени и про-

странства, состава 

участников, их 

взаимоотношений и 

поступков. Точка зрения в 

Анализ признаков 

времени и пространства в 

эпизоде. Анализ 

участников событий, их 

взаимоотношений и 

поведения в эпизоде. 

Анализ роли эпизода в 

создании образов 
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эпизоде. 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. 

Текст и контекст 4 Произведение и исторический 

контекст. Произведение и 

биографический контекст. 

Прототип и прототипическая 

ситуация. Аллюзия. 

Художественная литература и 

публицистика. Доку-

ментально-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. 

Выявление 

автобиографических 

элементов в 

литературном 

произведении. 

Сопоставление фабулы 

произведения с 

современной автору 

действительностью и 

анализ аллюзий в 

произведении. 

Обнаружение признаков 

другого литературного 

произведения в тексте 

данного произведения. 

Выявление 

мифологических 

реминисценций в 

произведении. 
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Произведение и 

литературный 

процесс 

4 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, 

Выявление фольклорных 

элементов в произ-

ведении. Анализ родового 

и жанрового своеобразия 

произведения. 

Сопоставление 

нескольких произведений 

одного жанра. Анализ 

жанрового многообразия 

творчества одного автора. 

Определение своеобразия 

художественного метода 

в конкретном 

произведении. 

Характеристика 

произведения в аспекте 

художественного метода. 

Анализ признаков стиля 

конкретного 

12345

678 



роман-эпопея, повесть, 

рассказ, новелла, 

литературная сказка), 

драматические (драма, 

комедия, трагедия), лири-

ческие (сонет, послание, ода, 

гимн, элегия, отрывок, эпи-

грамма, 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 

художественный 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 

произведения. 

литературного направле-

ния в произведении. 

Анализ произведения в 

аспекте его 

традиционности и 

новаторства. Анализ 

традиций творчества 

одного автора в 

произведениях другого. 

Анализ актуальности 

классического 

произведения в 

сегодняшней 

действительности. 

Итоговая работа 2   12345

678 

 

 

 

Тематическое планирование  10 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

УУД Дата  

проведения 

План факт 

1 Введение 1 Регуляти

вн. 
  

 Художественное произведение как образ 2 коммуни

кат 

  

2 Художественная литература как вид искусства. 

Художественный образ. Прототип. 

1 Личностн

ые 

  



3 Система образов произведения (образ персонажа, образ среды, 

образ пространства, образы предметов). 

1 Коммуни

кат 

  

 Художественная форма 4    

4 Художественный стиль. Идиостиль. 1 Познават

ель. 
  

5 Метафорический характер художественного мира 

(пространства и времени, сюжета, образа персонажа, системы 

персонажей и др.). 

1 Коммуни

кат 

  

6 Психологизм. Художественный документализм. 1 Регуляти

вн. 
  

7 Гротеск. Стилизация. Пародия. 1 Личностн

ые 

  

 Произведение как событие рассказывания 5    

8 Произведение и текст. Автор — текст — читатель. Автор и 

повествователь. 

1 Познават

ель. 
  

9 «Точка зрения» и речевая композиция текста. Типы по-

вествования (от первого, второго, третьего лица, автобио-

графическое, хроникерское, объективированное). 

1 Регуляти

вн. 
  

10 Сказ как особый тип повествования. Образ повествователя. 

Адресат реальный (читатель) и условный. 

1 Познават

ель. 
  

11 Модели условного адресата. Типы отношений между 

повествователем и адресатом. 

1 Регуляти

вн. 
  

12 Формы повествования (установка на устную или письменную 

речь, стандартизированные речевые жанры как способ 

организации повествования: дневник, эпистолярная форма, 

мемуары и др.). Диалог и монолог. 

1 Личностн

ые 

  

 Композиция произведения 8    

13 Архитектоника текста. Композиция повествования. Способы 

авторского членения текста. 

1 Познават

ель. 
  

14 Цикл как композиционная форма. Ретроспективная 

композиция. 

1 Коммуни

кат 

  

15 Фабульная композиция. «Вершинная» композиция в 

романтическом произведении. 

1 Коммуни

кат 

  

16 «Внефабульные элементы» (вставные тексты [вставная 

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

1 Личностн

ые 

  

17 «Внефабульные элементы»( лирические отступления) 1 Регуляти

вн. 
  

18 Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, 

предисловие. 

1 Комуник

ат 

  

19 Паратекстовые элементы: послесловие, примечания, 

приложения и пр. 

1 Регуляти

вн. 
  

20 «Сильные позиции» текста. 1 Познават

ель. 
  

 Художественная речь 8    

21 Эстетическая функция языка художественной литературы. 

Признаки художественной речи. Проза и поэзия. 

1 Регуляти

вн. 
  

22 Стихотворение в прозе. Ритмическая проза. Ритмометрические 

характеристики стихотворной речи. Системы стихосложения. 

1 личностн

ые 

  

23 Стихотворные размеры двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест). 

1 Коммуни

кат 

  

24 Вольный стих. Рифма, виды рифмы. Белый стих. Строфа. 

Способы рифмовки. Некоторые классические виды строф. 

1 Регуляти

вн. 
  

25 Образный потенциал поэтической речи. Изобразительно-

выразительные средства языка художественного произведения. 

Тропы и риторические фигуры 

1 Познават

ель 

  

26 Гротеск. Уровни анализа языка художественного 

произведения. Языковая оппозиция. Семантическое поле. 

Тематическое поле. Ключевые слова текста. 

1 Коммуни

кат 

  



27 Имя собственное в художественном тексте. Имя персонажа. 

Художественные функции стилистически окрашенных групп 

лексики. 

1 Личностн

ые 

  

28 Поэтизмы. Изобразительные возможности фонетических и 

грамматических ресурсов языка. Изобразительные 

возможности лексических и грамматических аномалий. 

1 Познават

ель. 
  

 Художественное содержание 4    

29 Художественное содержание и художественная форма. 

Единство содержания и формы. Художественное своеобразие 

произведения. 

1 Регуляти

вн. 
  

30 Тема как предмет речи и тематика как круг отображаемых 

явлений. Проблематика. Типология проблем. «Сквозные 

темы». 

1 Личностн

ые 

  

31 Система конфликтов произведения; основной конфликт. 

Внешний конфликт и внутренний конфликт. Коллизия. 

1 Личностн

ые 

  

32 Образ автора. Автор биографический и «концепированный». 

Авторский замысел и авторская позиция в произведении. 

1 Регуляти

вн. 
  

33-

34 

Итоговая работа и ее анализ 2 Регуляти

вн. 
  

 

 

Тематическое  планирование  11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема  занятия Кол-

во 

часов 

УУД Дата 

проведения 

план факт 

 Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении 8    

1 Художественное время как модель реальности. Модели 

времени: линейная, циклическая и др. Время и вечность. 

Прошлое — настоящее — будущее. 

1 Регулят

ивн. 
  

2 Знаки времени: биографическое, семейное, календарное, 

природное, историческое, космическое и т. п. Жизнеподобие и 

фантастика. 

1 Личнос

тные 

  

3 История в произведении; историческая и «не историческая» 

литература. 

1 Познава

тель. 
  

4 Модели пространства. Понятия и оппозиции, реализующие 

модели пространства . 

1 Регулят

ивн. 
  

5 Пространство и время как метафора (символ) бытия. Вода, 

берег, пещера, могила, небо и другие архетипические 

метафоры. Пейзаж (образ природы, образ города). Статические 

и динамические образы. 

1 Коммун

икат 

  

6 Мастерство писателя в создании пейзажа: выбор точки зрения, 

масштаба изображения, степень детализированности, 

сенсорные характеристики и др. 

1 Личнос

тные 

  

7 Интерьер (образ дома, образ комнаты). Ментальные 

пространства (картины воображаемой реальности) как 

проекции внутреннего мира персонажа. 

1 Коммун

икат 

  

8 Система образов пространства в произведении. Основные 

оппозиции. Пространство и персонаж. Средства создания 

пространственных образов. 

1 Регулят

ивн. 
  

 Образ персонажа 4    

9 Содержание образа — индивидуальное и типическое 

(универсальное, антропологическое, национальное, 

историческое, социальное и т. п.); характер и тип. 

1 Личнос

тные 

  

10 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 — 

1 Познава

тель. 
  



персонаж). 

11 Система персонажей и ее связь с проблематикой произведе-

ния. «Двойники». Сопоставительная характеристика 

персонажей. «Вечные образы». 

1 Регулят

ивн. 
  

12 Функциональные разновидности персонажей: главные, 

второстепенные, эпизодические, внесценические, 

антропоморфные, зооморфные и т. п. Традиционные типы 

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

1 Познава

тель. 
  

 Портрет в литературном произведении 2    

13 Статические и динамические портретные признаки. 

Портретная деталь. Лейтмотивная деталь. 

Характерологическая функция портрета. 

1 Личнос

тные 

  

14 Реалистический и романтический портреты. Доминанта в 

портрете. Художественное мастерство автора в создании 

портрета. 

1 Регулят

ивн. 
  

 Образ предмета 2    

15 Предметный мир произведения. Предмет и персонаж. Предмет 

и фабула. 

1 Познава

тель. 
  

16 Деталь как лейтмотив. Деталь как символ. 1 Коммун

икат 

  

 Образ события 5    

17 Сюжет и фабула. Внефабульные элементы. Элементы фабулы 

(завязка, развитие действия, кульминация, развязка; пролог и 

эпилог). 

1 Коммун

икат 

  

18 Типология фабул (исторические / современные, 

фантастические / жизнеподобные, любовные, семейные, 

авантюрные и т. п.). 

1 Личнос

тные 

  

19 Фабульная линия. Количество фабульных линий в 

произведении. Классицистическое единство места, времени и 

действия в сюжете. 

1 Регулят

ивн. 
  

20 Лирический сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Сцена. 1 Познава

тель. 
  

21 Мотив как сюжетообразующий элемент. «Бродячие» сюжеты 

(«сквозные темы и мотивы»). Архетипическое в сюжете 

(сюжет как метафора бытия). 

1 Личнос

тные 

  

 Эпизод в произведении 3    

22 Место эпизода в фабуле. 1 Регулят

ивн. 
  

23 Эпизод как единство признаков времени и пространства, 

состава участников, их взаимоотношений и поступков. 

1 Познава

тель. 
  

24 Точка зрения в эпизоде. 1 Личнос

тные 

  

 Текст и контекст 4    

25 Произведение и исторический контекст. Произведение и 

биографический контекст. Прототип и прототипическая 

ситуация. Аллюзия. 

1 Регулят

ивн. 
  

26 Художественная литература и публицистика. Документально-

художественные и публицистические жанры и их 

использование в художественном произведении (очерк, 

памфлет, фельетон и т. п.). 

1 Познава

тель. 
  

27 Интертекст (литературный контекст как один из видов 

художественного контекста). Виды интертекстуальных связей. 

1 Личнос

тные 

  

28 Цитирование. Реминисценция. Мифологические, религиозные, 

фольклорные и т. п. реминисценции. 

1 Регулят

ивн. 
  

 Произведение и литературный процесс 4    

29 Литературный процесс. Стадии литературного процесса. 

Литература светская и духовная. Основные жанры духовной 

литературы. 

1 Коммун

икат 

  

30 Фольклор и литература. Основные фольклорные жанры 1 Познава   



(народный эпос, былина, легенда, частушка, сказка 

(волшебная, бытовая), песня, анекдот, пословица). 

Литературный род: эпос, лирика, драма. 

тель. 

31 Лироэпические и лирико-драматические произведения. 

Литературный жанр. Основные эпические, драматические, 

лирические лироэпические жанры и жанровые разновидности 

Художественный метод и художественный стиль. 

Литературные направления, течения, художественные школы. 

1 Регулят

ивн. 
  

32 Традиционное и новаторское в произведении. Понятие 

литературной классики. Проблемы влияния литературы на 

жизнь общества и актуальности произведения. 

1 Личнос

тные 

  

33-

34 

Итоговая работа 2 Регулят

ивн. 
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