
 

 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса «Слово-образ-смысл: филологический анализ  

литературного произведения» составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной 

приказом №352 от 31.08.2023г. 

 Локальным нормативным актом «Положение о рабочей программе учебного предмета 

(курса) педагога, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт», утвержденного приказом №196-О от 28.08.2019г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. №413, с изменениями и дополнениями 

 Примерной программы среднего общего образования по литературе 

 Контрольно-измерительных материалов к проведению итогового сочинения по 

литературе. 

 

Цель обучения: развитие умений и навыков филологического анализа литературного 

произведения, полученных в 5—9 классах на основе системы знании по теории литературы и 

русскому языку и расширяемых в старших классах. Данный элективный курс имеет прежде всего 

практическую направленность, т.е. предназначается для развития  умений и навыков. 
 

Задачи обучения:  

 интегрировать знания по теории литературы, накопленные учащимися за время изучения 

литературы в среднем и старшем звене школы; 

 систематизировать, укрепить, развить и расширить те навыки анализа текста в аспекте 

отдельных литературоведческих категорий (тематика, проблематика, жанр, 

художественный метод, тропы и др.), которые должны быть сформированы в средних и 

старших классах; 

 обучить целостному анализу литературного произведения и выявлению своеобразия его 

художественного содержания на основе анализа художественной формы, причем с опорой 

не только на знание теории литературы, но и на знания о структуре текстов разных типов и 

о системе единиц языка, полученные в ходе изучения курса русского языка. 

 

Факультативный  курс «Слово-образ-смысл: филологический анализ  

литературного произведения» имеет практическую направленность и служит дополнением к 

основному курсу литературы в 11 классе. 

 

Изучение факультативного курса для обучающихся 11 класса предполагает: 

■ повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5—9 классах, углубление и 

обогащение понимания литературоведческих терминов с учетом нового объема знаний по истории 

русской литературы и с учетом расширенного круга чтения; 

■ углубленное изучение теоретико-литературных понятий, необходимых для изучения основного 

курса литературы 10—11 классов; 

■ знакомство с образцами филологического анализа, опирающегося на изучаемые теоретико-

литературные понятия; фрагментарное изучение образцов литературоведческих работ; 

■ выполнение упражнений, помогающих соотнести знание теоретико-литературных понятий с 

практикой филологического анализа, с целью отработки как отдельных составляющих навыка, так 

и навыка целостного анализа художественного текста в предложенном аспекте; 

■ обучение самостоятельному анализу литературно-художественных произведений и их 

фрагментов в единстве формы и содержания; 

■ обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 



■ выполнение учениками устных и письменных исследовательских работ по отдельным аспектам 

литературоведческого анализа, а также по целостному анализу произведений разных типов; 

■ написание сочинений литературоведческого характера, опирающихся на знания по теории 

литературы и навыки самостоятельного анализа литературных произведений. 

 

 Результаты курса отражают: 

 Развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению 

 Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности 

 Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникативных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции 

 Обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования 

 Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Место элективного курса в учебном плане 

Факультативный  курс «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 

произведения» на уровне среднего общего образования изучается в 11 классе в количестве 34 

часов (1 час в неделю в течение года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса отражают: 

 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

 Готовность к служению Отечеству, его защите 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, осознанного на диалоге к3льтур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

 Принятие и реализацию ценностей  здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государствыенных, общенациональных проблем 

 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 



 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов  

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и н6равственных ценностей 

 Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных  процессов, их ре5зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

В результате работы по программе элективного курса «Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературного произведения» учащиеся должны: 

• повторить и систематизировать знания по теории литературы, иметь ясные представления о 

значении литературоведческих терминов в объеме, предусмотренном программой; 

• осуществлять анализ художественного произведения или группы произведений в заданном 

аспекте (образ персонажа, сопоставительная характеристика персонажей, подсистема персонажей, 

художественная деталь, портрет, пейзаж, эпизод, своеобразие сюжета и композиции, авторская 

позиция и средства ее выражения, авторское отношение к герою, жанровое своеобразие 

произведения и др.), а также производить целостный анализ произведений разных родов, жанров и 

направлений; 

строить письменное высказывание (сочинение) на основе анализа художественного произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание 

 

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.). 

 

Художественное произведение как образ 

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.). 
 

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. 
 

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, 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. 
 

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. 
 

Художественная речь  

Эстетическая функция языка художественной литературы. Признаки художественной речи. Проза 

и поэзия. Стихотворение в прозе. Ритмическая проза. Ритмометрические характеристики 

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 фонетических 

и грамматических ресурсов языка. Изобразительные возможности лексических и грамматических 

аномалий. 

 
Художественное содержание  

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 (геро-

ический, романтический, сентиментальный, идиллический, трагический, иронический, 

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

замысел и авторская позиция в произведении. 
 

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, посюсто-

роннее — 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 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. 
 

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. 
 

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. 
 

Образ предмета  

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

Деталь как символ. 



 

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). 
 

Эпизод в произведении  

Место эпизода в фабуле. Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава 

участников, их взаимоотношений и поступков. Точка зрения в эпизоде. 
 

Текст и контекст  

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. 
 

Произведение и литературный процесс  

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 ро-

ман, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

№ Тема раздела (главы), тема урока, виды контроля Количество 

часов (всего) 

 Введение 1 

1 Задачи и принципы филологического анализа литературного 

произведения 

1 

 Художественное произведение как образ 1 

2 Художественная литература как вид искусства 1 

 Художественная форма 2 

3 Художественный стиль 1 

4 Метафорический характер художественного мира 1 

 Произведение как событие рассказывания 2 

5 Произведение и текст 1 

6 Автор — текст — читатель. Автор и повествователь 1 

 Композиция произведения 4 

7 Композиция повествования 1 

8 Способы авторского членения текста 1 

9 Фабульная композиция 1 

10 Внефабульные элементы 1 

 Художественная речь 4 

11 Эстетическая функция языка художественной литературы 1 

12 Признаки художественной речи 1 

13 Проза и поэзия 1 

14 Системы стихосложения 1 

 Художественное содержание 2 

15 Художественное содержание и художественная форма 1 

16 Единство содержания и формы 1 

 Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении 4 

17 Художественное время как модель реальности 1 

18 Время и вечность 1 

19 Модели пространства 1 

20 Метафорические отношения между временем и 

пространством 

1 

 Образ персонажа 2 

21 Содержание образа — индивидуальное и типическое 1 

22 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 

1 

 Портрет в литературном произведении 2 

23 Статические и динамические портретные признаки 1 

24 Художественное мастерство автора в создании портрета 1 

 Образ предмета 2 

25 Предметный мир произведения 1 

26 Предмет и персонаж 1 

 Образ события 2 

27 Сюжет и фабула 1 

28 Типология фабул 1 



 Эпизод в произведении 

 

2 

29 Место эпизода в фабуле 1 

30 Эпизод как единство признаков времени и пространства, 

состава участников, их взаимоотношений и поступков 

1 

 Текст и контекст 2 

32 Произведение и исторический контекст 1 

32 Произведение и биографический контекст 1 

 Произведение и литературный процесс 1 

33 Литературный процесс. Стадии литературного процесса 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


