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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа факультативного курса «Слово – образ - смысл»  на уровне 

среднего общего образования разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2022г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

 Разработана на основе программы автора-составителя В.Ф.Чертова, Е.М.  

Виноградовой, Е.А. Яблокова, А.М. Антиповой. -М.: Дрофа, 2006. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Содержание курса составляют небольшие по объёму произведения 

современных  авторов, которые отражают современную ситуацию в языке, и 

обращены они и к разуму, и к чувствам порастающего человека. Материал 

становится небезразличен ученикам, что позволяет организовать работу в 

небольших группах, развивать творческое отношение к чтению и осмыслению. 

        Факультативный  курс по литературе обеспечивает развитие личности на 

разных уровнях: учит оценивать и интерпретировать произведения 

художественной литературы, учит продуктивно общаться, учит выявлять в тексте 

различную информацию, образы, темы и проблемы. 

        Большое внимание в данном курсе уделяется формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. На занятиях используются 

такие формы работы, когда учащимся необходимо проявить активность и 

инициативу, детям приходится сообща решать поставленные учителем и 

произведением задачи. 

 Цели курса:  развитие умений и навыков филологического анализа литературного    

          произведения. Данный  учебный курс имеет практическую направленность,     

          предназначается  для развития умений и навыков обучающихся. 

          Предлагаемый факультативный курс ориентирован   на подготовку к единому   

          государственному экзамену  по литературе и русскому языку за курс средней   

          школы. Навыки, которые  предполагается выработать в процессе изучения     

курса, окажутся полезными для построения устного ответа и  написания 

сочинений.     

Задачи курса: 

          - помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и 

систематизировав        

          полученные ими сведения о русском языке и литературе; 



         -упорядочить процесс обучения путём алгоритмизации всех правил:        

          орфографических, пунктуационных, речевых; 

         -дать обучающимся возможность объективно оценить свои знания по 

предмету; 

         -опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

          Преобладающий метод обучения - диалогический и проблемно-поисковый. 
Изучение данного курса в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета  

Формы проведения занятий.  

         Рабочая  программа  факультативного курса «Слово-образ-смысл» 

организуется в  следующих формах: 

         - работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического   

         материала); 

         - работа в  группах; 

         - индивидуальная работа; 

         - проектная деятельность; 

         - исследовательская деятельность; 

         - деловая игра. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа факультативного курса «СЛОВО-ОБРАЗ-СМЫСЛ» 

разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач 

воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), представленных в 

виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и 

отражены в личностных результатах данной рабочей программы 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СЛОВО-ОБРАЗ-СМЫСЛ» 

           Изучение курса в 10-11 классах рассчитано  на 2 года, отводится  34 часа в 

год из  расчета 1 час в неделю. 
          

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «СЛОВО -_ОБРАЗ - СМЫСЛ» 

 (10-11 УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 



опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

  гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами 

в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  

патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

духовно-нравственного воспитания:  
- осознание духовных ценностей российского народа;   

-сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально 

нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение 

устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям и (или) другим 

членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;  способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; физического воспитания:  

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения 

к своему здоровью;  потребность в физическом совершенствовании, занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных 

привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;  



трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность 

к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; планирование и осуществление 

действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности;  

ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной 

деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего 

общего образования  у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 

 проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  



• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; з 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; •  выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; • самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 



заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата.  

 8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей  

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста,  

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  



• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; • формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

-определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

 -определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или  

препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные 

отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно -отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать  

- ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с  

поставленной перед группой задачей; 

 - организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; • отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в  

соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные 

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10—11 КЛАССЫ) 

Предметные результаты по программе факультативного курса «Слово-образ-

смысл»   в средней школе должны обеспечивать: 

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; в 

устной и письменной форме анализировать:  

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения;  

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.);  

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; ориентироваться в историко-

литературном процессе XIX–ХХ веков и  

современном литературном процессе, опираясь на:  

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);  

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений;  

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления;  



• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; обобщать и 

анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт  

самостоятельного чтения):   

давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе  

(периоду); осуществлять следующую продуктивную 

деятельность:  

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; • 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; опираться в своей деятельности на 

ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и критиков  

XIX–XXI вв.; пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях  

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; принимать 

участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных 

докладов и статей в специализированных изданиях. 
  

11 КЛАСС 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; в 

устной и письменной форме анализировать:  

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения;  

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.);  

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 



как каждая версия интерпретирует исходный текст; ориентироваться в историко-

литературном процессе XIX–ХХ веков и  

современном литературном процессе, опираясь на:  

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);  

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений;  

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления;  

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; обобщать и 

анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт  

самостоятельного чтения):   

давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе  

(периоду); осуществлять следующую продуктивную 

деятельность:  

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; • 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; опираться в своей деятельности на 

ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и критиков  

XIX–XXI вв.; пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях  

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; принимать 

участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных 

докладов и статей в специализированных изданиях. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 «СЛОВО-ОБРАЗ-СМЫСЛ» 

10 КЛАСС (34ч.) 

Введение (1 час)  
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.).  

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 композиции 

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 

композиции 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 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.  

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; «Февраль. 

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. Идейноэмоциональное 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 замысел 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).  
 

     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 

содержания 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, реализующие модели 

пространства (граница, путь и др., симметричное — асимметричное, внутреннее — 

внешнее, верх — низ, близкое — далекое, свое — чужое, посюстороннее — 

потустороннее и т. п.). Метафорические отношения между временем и 

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

море, озеро и др.), берег, пещера, могила, небо и другие архетипические метафоры. 

Пейзаж (образ природы, образ города). Статические и динамические образы. 

Мастерство 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, зооморфные 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 способов 



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». Интерьер 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 наказание».  

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 нескольких 

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 столкновения 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». Библейские 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 

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.  

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 художественного 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. СалтыковаЩедрина. «Проклятые 

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

9. Итоговая работа — 2 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

В 

неделю 

Год №пп Тема урока. Краткое содержание 

 

Кол-во 

час 

К/Р П/Р Электронный 

ресурс 

1 34 1 Задачи и принципы филологического анализа 

литературного произведения.  

Многослойность содержания произведения. 

1   https://infourok.ru/stat ya_po_literature__._pr 

oblemy_vospitaniya_v_russkoy_lierature420151.htm 

  2 Филологический анализ как способ 

выявления глубинного содержания текста. 

Целостный анализ литературного 

произведения и анализ под определенным 

углом зрения  

(проблематика, сюжет, система персонажей и 

др.). 

1   https://resh.edu.ru   

 

 

  3 Соотношение жизненной правды и 

художественного вымысла. 

1   https://infourok.ru/stat ya_po_literature__._pr 

oblemy_vospitaniya_v_russkoy_lierature420151.htm 

  4  Художественный образ. Прототип.  

Художественная условность. 

Художественный мир. 

1   https://azbyka.ru/otech nik/Spravochniki/tolko 

  5 Сопоставление документального и 

художественного текстов на сходную тему. 

Сопоставление реальных фактов и их 

изображения в художественном 

произведении. 

1   vyj-slovar-zhivogovelikorusskogojazyka-v-i-dalja/  

 

 

  6  Художественный стиль. Идиостиль.   

Психологизм. 

1   https://infourok.ru/stat ya_po_literature__._pr 

oblemy_vospitaniya_v_russkoy_lierature420151.htm  

  7 Художественный документализм. Гротеск. 

Стилизация. Пародия. 

 1  https://www.arttalant.org/publikacii/4 4585-

problemavzaimootnosheniyamolodogo-i-

starshegopokoleniya-vproizvedeniyahrusskih-i- 

zarubeghnyh-avtorovv-kurse-shkolynoyprogrammy-

politerature  

  8 Фольклорные традиции в «Руслане и 

Людмиле» А. С. Пушкина и «Песне про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и 

1   https://lit.1sept.ru/artic 

le.php?ID=200500407  



удалого купца Калашникова» М. Ю. 

Лермонтова. 

  9 Рассматриваемые проблемы и понятия. 

Произведение и текст.Автор — текст — 

читатель. Автор и повествователь. «Точка 

зрения» и речевая композиция текста. 

1   https://arzamas.acade my/materials/2223  

 

 

  10 Типы повествования (от первого, второго, 

третьего лица, автобиографическое, 

хроникерское, объективированное). 

1   https://studbooks.net/583766/literatura/ameri 

kanskiy_romantizm  

 

 

  11 Сказ как особый тип повествования. Образ 

повествователя. Адресат реальный (читатель) 

и условный. Модели условного адресата. 

1   https://school1208.ru/raznoe/245-

analizstihotvoreniya-pevecv-zhukovskiy.html  

  12 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. 

1   https://kakoysmysl.ru/meaningbook/smysl-

balladyeolova-arfazhukovskogo/  

 

 

  13 Рассматриваемые проблемы и понятия.     1 http://за-партой.рф/literatura/5030-urok-

literaturykonstantinnikolaevichbatyushkov-

stranitsyzhizni-itvorchestvaanakreonticheskiemotivy-

v-lirike-poeta  

  14 Архитектоника текста. Композиция 

повествования. Способы авторского 

членения текста.  

1   http://dennimm.narod.ru/uroki-10klbatushkov2.html  

  15 Цикл как композиционная форма.  1   https://vuzlit.com/1156 

  16 Ретроспективная композиция.  1   73/tretiy_period_tvorc hestva_romantichesko 

e_nepriyatie_deystvite lnosti_poetika_elegiy  

  17 Фабульная композиция.  1   https://infourok.ru/osn ovnie-etapizhiznennogo-

itvorcheskogo-puti-a-spushkina3733317.html  

  18 «Вершинная» композиция в романтическом 1   http://hronika.su/lirika- pushkina-v-juzhnoj-



произведении.  imihajlovskoj- 

  19 Внефабульные элементы» (вставные тексты 

[вставная новелла, повесть, песни, стихи, 

сны, дневники, письма и пр.], лирические 

отступления и т.п.).  

  1  

  

https://rustih.ru/analizy 

 

  21 Внефабульные элементы» (вставные тексты 

[вставная новелла, повесть, песни, стихи, 

сны, дневники, письма и пр.], лирические 

отступления и т.п.). 

 1  ssylkah/-stixotvorenij/analizstixotvorenij-pushkina/ 

 

 

  22 Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, 

посвящение, предисловие, послесловие, 

примечания, приложения и пр. «Сильные 

позиции» текста. 

  1 https://chineselanguage.ru/analizknig/istorikofilosofs

kayaproblematika-poemymednyj-vsadnik.html  

  23 Эстетическая функция языка 

художественной литературы. Признаки 

художественной речи.   

1   https://classlit.ru/publ/l 

  24 Проза и поэзия. Стихотворение в прозе. 

Ритмическая проза. Ритмометрические 

характеристики стихотворной речи. 

  1 iteratura_19_veka/pus hkin_a_s/boris_godun 

ov_analiz_dramy_pus hkina/53-1-0-371 

  25 Системы стихосложения (силлабическая, 

тоническая, силлабо-тоническая). Стопа 

  1 https://adukar.com/ru/ 

news/abiturientu/harakteristika-literaturnogogeroya 

  26 Пиррихий, спондей. Стихотворные размеры 

двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест). Дольник. 

Верлибр (свободный стих). 

  1 https://litrekon.ru/anali z-proizvedenij/borisgodunov-

pushkin/ 

 

  27 Вольный стих. Рифма, виды рифмы 

(мужская, женская, дактилическая и др.). 

Белый стих. Строфа 

  1  

 

https://vuzlit.com/5875 

  28 Образный потенциал поэтической речи. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка художественного произведения. Тропы 

и риторические фигуры. 

  1 33/problematika_dram aticheskogo_tsikla_pu 

shkina_malenkie_tragedii  

 

 

  29 Языковая оппозиция. Семантическое поле. 

Тематическое поле. Ключевые слова текста. 

1   https://history.wikireading.ru/144728  

https://rustih.ru/analizy
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://chinese-language.ru/analiz-knig/istoriko-filosofskaya-problematika-poemy-mednyj-vsadnik.html
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_s/boris_godunov_analiz_dramy_pushkina/53-1-0-371
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/harakteristika-literaturnogo-geroya
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/harakteristika-literaturnogo-geroya
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/harakteristika-literaturnogo-geroya
https://litrekon.ru/anali%20z-proizvedenij/borisgodunov-pushkin/
https://litrekon.ru/anali%20z-proizvedenij/borisgodunov-pushkin/
https://vuzlit.com/5875
https://vuzlit.com/587533/problematika_dramaticheskogo_tsikla_pushkina_malenkie_tragedii
https://vuzlit.com/587533/problematika_dramaticheskogo_tsikla_pushkina_malenkie_tragedii
https://vuzlit.com/587533/problematika_dramaticheskogo_tsikla_pushkina_malenkie_tragedii
https://history.wikireading.ru/144728
https://history.wikireading.ru/144728


Имя собственное в художественном тексте.  

  30 Анализ семантики и художественных 

функций антропонимов и топонимов. 

Обнаружение тропов и риторических фигур 

в стихотворении и фрагменте прозаического 

текста 

1   http://hronika.su/hudoz 

 

 

 

  31 Сравнение использования тропов одного 

вида в произведениях разных авторов.  

Художественное содержание и 

художественная форма. Единство 

содержания и формы.   

1   hestvennoesvoeobrazie-romanapushkina-

evgenijonegin/  

  32 Исторически конкретные и вечные проблемы 

(«сквозные темы»). Система конфликтов 

произведения; основной конфликт. Внешний 

конфликт и внутренний конфликт. Коллизия 

1   https://webkonspect.com/?room=profile&id= 

15799&labelid=19385 

7  

  33 Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Подтекст. Пафос 

(героический, романтический, 

сентиментальный, идиллический, 

трагический, иронический, сатирический и т. 

п.).  

1   https://studentslibrary.com/library/rea d/45309-

povestibelkina-puskina-kaknacalo-

russkojrealisticeskoj-prozy  

  34 Образ автора. Автор биографический и 

«концепированный». Авторский замысел и 

авторская позиция в произведении.  

1   https://studentslibrary.com/library/rea d/45309-

povestibelkina-puskina-kaknacalo-

russkojrealisticeskoj-prozy 

   Всего 24 2 8  

                                                 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

В 

неделю 

Год № Тема урока. Краткое содержание Кол-во 

час 

К/р П/р Электронный ресурс 

1 34 1 Художественное время как модель реальности. 

Модели времени: линейная, циклическая и др. 

Время и вечность.  

1   https://nsportal.ru/shko 

  2 Жизнеподобие и фантастика. История в 1   la/literatura/library/20 19/11/28/a-s-pushkinbesy-
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произведении; историческая и «не 

историческая» литература. Модели 

пространства.  

sliyanie-lichnyhfilosofskihgrazhdanskih  

  3 Метафорические отношения между временем 

и пространством. Пространство и время как 

метафора (символ) бытия 

1   https://multiurok.ru/fil es/osnovnye-motivyliriki-a-

s-pushkina-vg-belinskii.html  

  4 Статические и динамические образы. 

Мастерство писателя в создании пейзажа: 

выбор точки зрения, масштаба изображения, 

степень детализированности, сенсорные 

характеристики и др.  

1   https://урок.рф/library /metodicheskaya_razra 

  5 Интерьер (образ дома, образ комнаты). 

Ментальные пространства (картины 

воображаемой реальности) как проекции 

внутреннего мира персонажа.  

1   botka_myu_lermontov _zhizn_i_045215.html  

https://molitvamiru.ru/ tema-molitva-v-

tvorchestvelermontova/  

  6 Система образов пространства в 

произведении. 

1   https://obrazovaniegid.ru/dokumentaciya/tema-

zhizni-i-smerti-vlirike-lermontovavalerik-

sonzaveschaniekratko.html  

  7 Основные оппозиции. Пространство и 

персонаж. Художественное время и 

пространство.  

1   https://classlit.ru/publ/ 

 

  8 Обломова» (роман И.А.Гончарова 

«Обломов»).   

1   literatura_19_veka/ler montov_m_ju/filosofs 

kaja_lirika_lermontov a_obshhaja_kharakteri 

stika_stikhotvorenija/54-1-0-2048  

  9 Средства создания пространственных образов. 

Образ движущегося времени в стихотворении 

А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...». 

«Адище города» в ранней лирике В. В. 

Маяковского. 

  1 https://урок.рф/library /adresati_lyubovnoj_li 

riki_myulermontova_225523.html  

  10 Содержание образа — индивидуальное и 

типическое (универсальное, 

антропологическое, национальное, 

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

тип.   

1   https://infourok.ru/demon-m-yu-

lermontovazamysel-osobennostisyuzheta-i-

kompozicii- 
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  11 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) 

  1 obraz-demona-vtvorchestve-poetademon-moj-

demon4460794.html  

https://infourok.ru/dem 

on-m-yu-lermontovazamysel-osobennostisyuzheta-

i-kompozicii- 

obraz-demona-vtvorchestve-poetademon-moj-

demon4460794.html  

  12 Система персонажей и ее связь с 

проблематикой произведения. Персонажи, 

связанные отношениями подобия 

(«двойники»), принадлежности к общей 

группе (подсистема персонажей), 

отношениями противопоставления (антиподы 

и антагонисты).  

1   http://dennimm.narod.ru 

 

 

  13 Сопоставительная характеристика 

персонажей. «Вечные образы».   

Традиционные типы персонажей (амплуа) в 

драме: резонер, субретка и т.  

  1 u/uroki-10kllermontov8.html 

 

 

  14 Статические и динамические портретные 

признаки. Портретная деталь. Лейтмотивная 

деталь  

1   http://lermontov.info/referats/konflikt.shtml 

 

  15 Характерологическая функция портрета.  1   https://lit.1sept.ru/artic 

le.php?ID=200601311 

  16 Реалистический и романтический портреты.  1   https://www.sochinyas 

hka.ru/russkaya_literatura/zagadki-

obrazapechorina.html  

  17 Доминанта в портрете.    1   https://infourok.ru/refe 

rat-na 

temuekranizaciyaproizvedeniymyulermontova7233

39.html 

  18 Предметный мир произведения. Предмет и 

персонаж. Предмет и фабула. Деталь как 

лейтмотив. Деталь как символ. 

1   https://gigabaza.ru/doc /9174.html  
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https://gigabaza.ru/doc/9174.html
https://gigabaza.ru/doc/9174.html
https://gigabaza.ru/doc/9174.html


  19 Сюжетообразующая функция предмета в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

1   https://lit.wikireading.ru/1182 

 

  20 Смысл названия главы «Раздвоение Ивана» в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

1   https://nauka.club/liter 

atura/obrazmalenkogocheloveka.html 

 

  21 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).  

1   https://infourok.ru/uro k_literatury_v_10_klas 

 

 

  22 Анализ точки зрения и авторской позиции в 

сцене дуэли Печорина и Грушницкого в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

  1 se_obraz_peterburga_ v_povesti_n.v._gogoly 

  23 Роль эпизода «Чичиков у Плюшкина» в поэме 

Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

1   a_nevskiy_prospekt328661.htm  

 

https://urok.1sept.ru/ar ticles/666931 

  24 Аллюзии в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин».    

1   https://alanschool.ru/h arakteristiki/analizpovesti-

portretgogolya-sut-i-smyslideya-i-glavnayamysl-

temy-iproblemyproizvedeniya.html  

  25 Элементы публицистических жанров в 

рассказе А. И. Солженицына «Матренин 

двор». 

1   https://uchitelya.com/li 

teratura/49353konspekt-urokapeterburgskie-

povestinv-gogolya-10-klass- 

2-uroka.html 

  26 Универсальный смысл сюжетов «Маленьких 

трагедий» А. С. Пушкина.     

1   https://www.chitalnya. 

ru/work/3252493/  

http://за- 

партой.рф/literatura/7 660-urok-

literaturyvybrannye-mesta-izperepiski-s-druzyamii-

ikh-mesto-v- 

  27 Основные фабульные линии и точки их 

пересечения в романе Л.Н.Толстого «Война и 

мир».  

1   https://uchitelya.com/li 

https://lit.wikireading.ru/1182
https://infourok.ru/urok_literatury_v_10_klasse_obraz_peterburga_v_povesti_n.v._gogolya_nevskiy_prospekt-328661.htm
https://infourok.ru/urok_literatury_v_10_klasse_obraz_peterburga_v_povesti_n.v._gogolya_nevskiy_prospekt-328661.htm
https://urok.1sept.ru/ar%20ticles/666931
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html
https://alanschool.ru/harakteristiki/analiz-povesti-portret-gogolya-sut-i-smysl-ideya-i-glavnaya-mysl-temy-i-problemy-proizvedeniya.html


  28 Роль эпизода столкновения экипажей в поэме 

Н. В. Гоголя «Мертвые души» (т. 1, гл. 5).  

1   tvorchestvu-nvgogolya-10-klass.html  

  

 

  29 Метафорический смысл фабулы в 

стихотворении В. В. Маяковского 

«Необычайное приключение...».  

  1 https://infourok.ru/uro k-literaturi-na-

temuliteratura-vtoroypolovini-veka-

klass1121159.html   

  30 Литературные цитаты и реминисценции в 

пьесе М. Горького «На дне».  

1   https://rustih.ru/fedortyutchev/   

http://dennimm.narod.r  

  31 Мотивы и образы комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин».  

1   u/uroki-10kltutchev2.html   

https://multiurok.ru/in dex.php/files/prezentat siia-

liubovnaia-lirikaf-i-tiutcheva.html   

  32 Соотношение эпического и лирического начал 

в поэме С. А. Есенина «Анна Снегина».  

Стихотворение А. А. Блока «Вхожу я в темные 

храмы...» как произведение символизма 

1   https://infourok.ru/kon spekt-uroka-literaturina-

temu-a-a-fet-zhizni-

tvorchestvozhizneutverzhdayusch ee-nachalo-v-

lirikeprirodi-1961971.html   

  33 Басни И. А. Крылова и сказки М. Е. 

СалтыковаЩедрина (сопоставительный 

анализ).  

Стихотворение А. А. Блока «Вхожу я в темные 

храмы...» как произведение символизма.  

1   https://rustih.ru/afanasi  

j-fet/   

https://rustih.ru/afanasi  

j-fet/  

 

  34 Соотношение традиционного и новаторского в 

стихотворении В. В. Маяковского 

«Послушайте!».  

Трансформация традиционных жанров в 

поэзии В. В. Маяковского.  

Пушкинские традиции в поэзии акмеистов.  

  1 https://rustih.ru/fedortyutchev/   

http://dennimm.narod.r  

u/uroki-10kltutchev2.html 

 

   Всего 34  6  
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