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Пояснительная записка 
Предлагаемый элективный курс cоставлен на основе следующих документов: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения  
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 
Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 
"О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-
Петербурге"); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга. 
Элективный предназначен для учащихся старших классов, ориентированных на под-

готовку к единому государственному экзамену по литературе. Рабочая программа пред-
назначена для реализации в 11б класса ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-
Петербурга в 2021-2022 учебном году. 

Основная цель курса – развитие умений и навыков филологического анализа ли-

тературного произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы знаний по теории 

литературы и русскому языку и расширяемых в старших классах. 

Программы по литературе для 10-11 классов строятся на историко-литературной ос-
нове. Большой объём изучаемого материала часто не дает учителю возможности совер-
шенствовать те навыки аналитического чтения, которые были получены учащимися в 5-9 
классах. Поэтому самостоятельное и аргументированное отношение к литературному 
произведению нередко подменяется у учеников авторитетным мнением учителя и сужде-
ниями, заимствованными из учебников и критической литературы. 
В соответствии с новым образовательным стандартом (второго поколения) одной из за-
дач литературного образования действующие программы по литературе (И.Н.Сухих, 
В.В.Агеносова, В.Г.Маранцмана и др.) ставят обучение учащихся анализу литературного 
произведения на основе понимания специфики литературы как вида искусства. Однако в 
сознании учащихся знания по теории литературы и читательский опыт зачастую суще-
ствуют в отрыве друг от друга. Учащимся недостает владения филологическим метаязы-
ком, аппаратом теоретико-литературных понятий для выражения своих суждений по по-
воду прочитанного. Кроме того, незнание базовых понятий теории литературы, принципов 
филологического анализа или схоластическое владение ими ведут к обеднению читатель-
ского опыта, к тому, что в поле зрения читающих учеников оказывается лишь поверхност-
ный слой содержания литературного произведения. Неразвитость аналитических навы-
ков препятствует и развитию читательской интуиции. 

Таким образом, данный курс имеет прежде всего практическую направленность, 
то есть предназначается не столько для формирования круга знаний учащихся, сколько 
для развития у них навыков самостоятельного постижения глубинного смысла произве-
дения с опорой на выявление закономерностей художественной формы, умений форму-
лировать свои суждения о прочитанном и аргументировать свои суждения на основе тек-
ста. Учащимся предлагается «пересмотреть» прочитанные уже в прошлом произведения 



под новым углом зрения, а также самостоятельно прочитать произведения малой формы 
конца ХХ — начала ХХI веков. 

В программе нашёл отражение личностно-ориентированный подход, который, 
прежде всего, проявляется в установке на формирование у школьников потребности и 
способности творческого чтения как эстетической деятельности. Освоение конкретного 
литературного материала предусматривает собственную интерпретацию учащимися ху-
дожественного произведения при учёте существующих точек зрения на него. Таким обра-
зом, ВАЖНЕЙШЕЙ ЦЕЛЬЮ курса является повышение общей культуры ученика-читателя, 
развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем стремления к вдумчивому 
чтению, формирование умения анализировать и интерпретировать литературное произ-
ведение с учётом специфики искусства слова, строить краткое и развёрнутое речевое вы-
сказывание в письменной и устной форме. 

Для достижения поставленных целей программа данного элективного курса предпо-
лагает решение СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

➢ систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литера-
туры, их актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий, расширение 
терминологического багажа, отработка навыка использования термина и понятия на ин-
струментальном уровне; 

➢ обучение целостному анализу литературного произведения и выявлению своеоб-
разия его художественного содержания на основе анализа художественной формы, уме-
нию вычленить и прокомментировать совокупность художественных принципов и приё-
мов, использованных художником в конкретном фрагменте, выявляя индивидуальную ав-
торскую манеру письма; 

➢ дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о художествен-
ном произведении, развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их 
творческих способностей; 

➢ содействие в области профессионального самоопределения. 
Эти задачи могут быть решены в разном объеме — в зависимости от степени подго-

товленности аудитории и возможностей учебного времени. В целом же задачу курса 
можно определить как подготовку квалифицированного читателя, умеющего работать с 
художественным текстом вести филологический поиск. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 

• повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5-9 классах, углубление 
и обогащение понимания литературоведческих терминов с учётом нового объема знаний 
по истории русской литературы и с учётом расширенного круга чтения; 

• углублённое изучение теоретико-литературных понятий, необходимых для изуче-
ния основного курса литературы в 10-11 классах; 

• знакомство с образцами филологического анализа, опирающегося на изучаемые 
теоретико-литературные понятия; фрагментарное изучение образцов литературоведче-
ских работ; 

• выполнение упражнений, помогающих соотнести знание теоретико-литературных 
понятий с практикой филологического анализа, с целью отработки как отдельных состав-
ляющих навыка, так и навыка целостного анализа художественного текста в предложен-
ном аспекте; 

• обучение самостоятельному анализу литературных произведений и их фрагментов 
в единстве формы и содержания; 

• обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведе-
ния; 



• выполнение учениками устных и письменных исследовательских работ по отдель-
ным аспектам литературоведческого анализа, а также по целостному анализу; 

• написание сочинений литературоведческого характера опирающихся на знания по 
теории литературы и навыки самостоятельного анализа литературных произведений. 

Отбор литературного материала для развития навыков филологического анализа 
определяется следующими принципами: 

• выбор произведений соотнесен с требованиями ФГОС  

• для каждого раздела программы отбираются произведения, в наибольшей степени 
соответствующие образовательным задачам данного раздела, которые представляются 
наиболее «удобными» для рассмотрения тех или иных эстетических явлений  

• Структура курса определяется его целями и задачами, а также основным методо-
логическим принципом — изучение литературного произведения не только как эстети-
ческого объекта в контексте творчества автора и литературного процесса, но и в единстве 
художественной формы и содержания. Исходя из конкретных условий, учитель может из-
менить порядок изучаемых тем, сохраняя ведущий принцип: от анализа художественной 
формы — к анализу содержания литературного произведения. 

В качестве учебно-методического комплекта для учащихся по данной программе 
предложен список учебно-справочной литературы для учащихся. Художественную и кри-
тическую литературу можно найти в электронных библиотеках, список которых прилага-
ется.  

I. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ( 34 часа) 

• Введение  

• Художественная литература как вид искусства  

• Художественная форма  

• Художественное повествование 

• Сюжет художественного произведения 

• Эпизод в художественном произведении 

• Композиция произведения  

• Художественная речь  
 

• Художественное произведение и литературный процесс  

• Художественное содержание  

• Интерпретация художественного произведения  

• Образ времени и пространства в произведении  

• Образ человека в литературе и аспекты его анализа  

• Функция портрета в художественном произведении  

• Образ предмета  

• Художественный текст и контекст  

• Итоговая работа  
 
Cодержание каждого из разделов конкретизируется в графе «Расматриваемые проблемы 
и понятия»   поурочно-тематического планирования (см.ниже)



II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 

 
 

№ Тема Задача 
Рассматриваемые про-

блемы и понятия 
Тип заня-

тия 

Коли-
че-

ство 
часов 

Виды деятельности 

Литературный материал 

для анализа на 
уроке 

для самостоятель-
ного анализа 

1 Введение 

Познакомить 
учащихся с пред-
метом и зада-
чами элективного 
курса 

Художественное произведе-
ние как эстетический объект. 
Многослойность содержания 
произведения. Филологический 
анализ как способ выявления 
глубинного содержания текста. 
Состав и строение литератур-
ного произведения, его художе-
ственная целостность. 

Лекция 
учителя с 
элементами 
беседы 

1 

Анализ художествен-
ного текста с выходом 
на проблему целостно-
сти художественного 
произведения 

Рассказ И.А.Бунина 
«Книга» 

Рассказ Л.С.Петру-
шевской «Новые Ро-
бинзоны» 

2 
Художественная 
литература как 
вид искусства 

Обобщить 
представления 
учащихся о соот-
ношении художе-
ственного произ-
ведения и объек-
тивной реально-
сти, о формах 
проявления об-
разной природы 
литературного 
произведения. 

Соотношение жизненной 
правды и художественного вы-
мысла. Художественный образ. 
Прототип. Художественная 
условность. Художественный 
мир. Единство художественно 
формы и художественного со-
держания. Система образов про-
изведения (образ персонажа, 
образ пространства, образ 
среды, образ предмета). Типы 
отношений между образами 
(«двойничество», антагонизм и 
т.п.). 

Лекция 
учителя с 
элементами 
дискуссии и 
урок-практи-
кум с при-
влечением 
ранее изу-
ченного ма-
териала 

2 

Сопоставление доку-
ментального и художе-
ственного текстов на 
сходную тему. Сопо-
ставление реальных 
фактов и их изображе-
ние в художественном 
произведении. Выявле-
ние в произведении об-
разов разных видов. 

Фрагменты из «Ис-
тории Пугачёва» и 
«Капитанской дочки» 
А.С. Пушкина. Стихо-
творения «Анчар» 
А.С. Пушкина и «Боро-
дино» М.Ю. Лермон-
това. 

Система образов в 
рассказе В.Ф. Тендря-
кова «Хлеб для со-
баки» 

3 
Художествен-
ная форма 

Обобщить 
представления 
учащихся о 
стиле как уни-
кальной сово-
купности худо-
жественных 

Художественный стиль. 
Идиостиль. Метафорический 
характер художественного 
мира (пространства и вре-
мени сюжета, образа персо-
нажа и др.). Психологизм. Ху-

Лекция 
учителя с 
элемен-
тами бе-
седы, 

2 

Определение свое-
образия стиля дан-
ного художественного 
произв. и данного ав-
тора. Обнаружение 
общих художествен-

Фольклорные тра-
диции в «Песне про 
… купца Калашни-
кова» М.Ю. Лермон-
това. Фрагменты из 
романов «Герой 
нашего времени» 

Рассказ Вяче-
слава Пьецуха «Я и 
сны» (признаки па-
родии в рассказе, 
роль сна, гротеск) 



средств, опре-
деляющих об-
разную природу 
произведения 

дожественный документа-
лизм. Гротеск. Стилизация. 
Пародия. 

уроки-прак-
тикумы, те-
стирование 

ных приёмов в произ-
ведениях двух-трёх 
авторов. Обнаруже-
ние конкретных стиле-
вых явлений (психо-
логизм, гротеск и др.) 
в произведении и вы-
явление их художе-
ственной функции 

М.Ю. Лермонтова и 
«Отцы и дети» 
И.С.Тургенева (осо-
бенности психоло-
гизма) 

4 
Художествен-
ное повество-
вание 

Обобщить 
представления 
уч-ся о худож. 
речевой комму-
никации, о тек-
сте как посред-
нике между ав-
тором и читате-
лем, о роли ав-
тора и читателя 
в создании 
смыслового це-
лого, о формах 
взаимодей-
ствия автора, 
текста и чита-
теля. 

Автор – текст – читатель. 
Автор и повествователь. 
Типы повествования (от пер-
вого, второго, третьего лица, 
автобиографическое, объек-
тивированное). Сказ как осо-
бый тип повествования. Об-
раз повествователя. Типы от-
ношений между повествова-
телем и адресатом. Формы 
повествования (установка на 
устную или письменную речь, 
речевые жанры как способ 
организации повествования: 
дневник, эпистолярная 
форма, мемуары и др.). Диа-
лог и монолог. 

Аспект-
ный анализ 
художе-
ственного 
произв. с 
точки зре-
ния выра-
женной в 
нем автор-
ской пози-
ции и 
смены спо-
собов по-
вествова-
ния. 

2 

Определение типа 
повествователя в кон-
кретном художествен-
ном тексте. Выявле-
ние средств создания 
образа повествова-
теля. Распознавание 
и определение эсте-
тической функции ре-
чевого жанра, на ос-
нове которого стро-
ится текст художе-
ственного произведе-
ния. Определение ти-
пов и роли монологов 
и диалогов в произве-
дении. 

Повествователь и 
слушатели в рас-
сказе А.П. Чехова 
«Крыжовник». Сред-
ства создания об-
раза повествова-
теля в рассказе 
Л.Н. Толстого «По-
сле бала». Признаки 
сказа в «Левше» 
Н.С. Лескова. 
Смысл использова-
ния формы письма в 
романе А.С. Пуш-
кина «Евгений Оне-
гин» и в романе 
Ф.М. Достоевского 
«Бедные люди». 

Образ повествова-
теля в главе «Ноч-
ное пробуждение» 
из повести Вадима 
Шефнера «Записки 
зубовладельца» 

Роль диалогов в 
рассказе Алексея 
Слаповского «Лю-
бовь-рондо (Старая 
песня о главном)» 

5 
Сюжет художе-
ственного произ-
ведения 

Систематизи-
ровать представ-
ления учащихся 
о событийном 
ряде произведе-
ния. Обобщить 
представления 
учеников о типо-
логии, функциях 
и элементах сю-
жета 

Хроникальные и концентриче-
ские сюжеты. Сюжет и фабула. 
Источники сюжетов. Функции 
сюжета: выявление характера 
героя, скрепление изображён-
ных событий, воссоздание жиз-
ненных противоречий. Эле-
менты сюжета: экспозиция, за-
вязка, развитие действия, куль-
минация, развязка. Лирический 
сюжет. Динамика сюжета. Эпи-
зод. Мотив как сюжетообразую-
щий элемент 

Лекция 
учителя с 
элементами 
беседы, 
урок-практи-
кум, тести-
рование 

2 

Разграничение сюжета 
и фабулы. Анализ свое-
образия развития сю-
жета в произведениях 
различных литератур-
ных направлений и жан-
ров (классицистическая 
драма, романтическая 
поэма, лирическая 
проза, авантюрно-де-
тективный жанр, но-
велла и др.). 

Универсальный 
смысл сюжетов «Ма-
леньких трагедий» 
А.С. Пушкина. Роль 
эпизода столкновения 
экипажей в поэме 
Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души» (т.1, гл.5). Ос-
новные мотивы ро-
мантических стихов 
В.А. Жуковского 
«Море» и «Вечер». 

Своеобразие лириче-
ских сюжетов «Про-
рока» А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова. Ме-
тафорический смысл 
сюжета в стихотворе-
нии В.В. Маяковского 
«Необычайное при-
ключение…». 



6 
Эпизод в художе-
ственном произ-
ведении 

Систематизи-
ровать представ-
ления учащихся 
об эпизоде как 
элементе фа-
булы 

Место эпизода в фабуле. Эпи-
зод как единство признаков вре-
мени и пространства, состава 
участников, их взаимоотноше-
ний и поступков. Точка зрения в 
эпизоде. 

Уроки-
практикумы 

2 

Анализ признаков 
времени и пространства 
в эпизоде. Анализ 
участников событий, их 
взаимоотношений и по-
ведения в эпизоде. Це-
лостный анализ типоло-
гически сложных эпизо-
дов в различных произ-
ведениях. 

Роль эпизода «Чи-
чиков у Плюшкина» в 
поэме Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души». 
Сцены дуэли в рома-
нах «Отцы и дети» 
И.С. Тургенева и 
«Война и мир» 
Л.Н.Толстого (сопо-
ставительный ана-
лиз). 

Отрывок из повести 
Анатолия Королёва 
«Голова Гоголя» 

7 
Композиция про-
изведения 

Сформировать 
у учащихся пред-
ставление о ком-
позиции художе-
ственного текста 
как о средстве 
организации ху-
дожественного 
мира. 

Архитектоника текста. Компо-
зиция повествования. Способы 
авторского членения текста. Ре-
троспективная композиция. 
«Вершинная» композиция в ро-
мантическом произведении. 
Внесюжетные элементы (встав-
ные тексты [вставная новелла, 
повесть, песни, стихи, сны, днев-
ники, письма и пр.], лирические 
отступления и т.п.). Паратексто-
вые элементы: заглавие, эпи-
граф, посвящение, предисловие 
и пр.  

Лекция 
учителя с 
элементами 
беседы, 
уроки-прак-
тикумы, те-
стирование 

2 

Выявление компози-
ционных единиц текста. 
Определение признаков 
композиции повествова-
ния в данном произве-
дении и художествен-
ной роли такой компози-
ции. Анализ ретроспек-
тивной композиции. Вы-
явление элементов сю-
жета и последователь-
ности их расположения 
в тексте. Выявление 
своеобразия начала и 
финала произведения. 
Анализ паратекстовых 
элементов. 

Мотив падения в 
комедии Грибоедова 
«Горе от ума». Худо-
жественные функции 
эпиграфов в романе 
А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин». Инте-
рьер, лирические от-
ступления в поэме 
Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души». 

Песни в драме 
А.Н. Островского 
«Гроза». 

Содержание и эсте-
тическая функция 
«Повести о капитане 
Копейкине» в поэме 
Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души». 

Смысл названия и 
художественная функ-
ция эпиграфа в рас-
сказе Нины Садур 
«Запрещено – всё» 

8 
Художественная 
речь 

Углубить и си-
стематизировать 
представления 
учащихся о зави-
симости художе-
ственного содер-
жания от языко-
вых средств, ис-
пользованных в 
художественном 
тексте, и совер-
шенствовать 
навык обнаруже-
ния в тексте про-

Признаки художественной 
речи. Проза и поэзия. Стихотво-
рение в прозе. Системы стихо-
сложения (силлабическая, тони-
ческая, силлабо-тоническая). 
Стопа. Пиррихий. Спондей. Сти-
хотворные размеры двуслож-
ные и трёхсложные. Дольник. 
Вольный стих. Виды рифмы. Бе-
лый стих. Строфа. Тропы и рито-
рические фигуры. Уровни ана-
лиза языка художественного 
произведения. Ключевые слова 
текста. Имя собственное в худо-
жественном тексте. 

Уроки-
практикумы, 
тестирова-
ние 

2 

Выявление ритмиче-
ских параметров стихо-
творного текста и опре-
деление их эстетиче-
ской значимости в дан-
ном произведении.  Ана-
лиз семантики и художе-
ственной функций ан-
тропонимов и топони-
мов. Обнаружение тро-
пов и риторических фи-
гур в стихотворении и 
фрагменте прозаиче-
ского текста. Сравнение 
использования тропов 

Выявление изобра-
зительных средств и 
приёмов и анализ их 
эстетической функции 
в художественных 
произведениях («Зим-
нее утро», «Осень» 
А.С. Пушкина; «Па-
рус», «Сон», «Выхожу 
один я на дорогу…» 
М.Ю. Лермонтова); 
лингвистический ана-
лиз стихотворений 
«Пророк», «На холмах 

Лингвистический 
анализ отрывков из 
прозаических произ-
ведений и драматиче-
ских (лирического от-
ступления о птице 
тройке из поэмы 
Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души»; заключитель-
ного монолога Кате-
рины из драмы 
А.Н. Островского 
«Гроза»; внутреннего 
монолога Раскольни-
кова из романа 



 

изведения язы-
ковых явлений в 
их эстетической 
функции. 

одного вида в произве-
дениях разных авторов. 

Грузии лежит ночная 
мгла…» А.С. Пушкина. 

Ф.М. Достоевского 
«Преступление и 
наказание» и др). 

№ Тема Задачи 
Рассматриваемые проблемы 

и понятия 
Тип заня-

тия 

Кол-
во 
ча-
сов 
на 

тему  

Виды деятельности 

Литературный материал 

для анализа на уроке 
для самостоятельного 

анализа 

9 

Художе-
ственное 
произве-
дение и 
литератур-
ный про-
цесс 

Развивать у 
учащихся умение 
определять ме-
сто данного про-
изведения в ис-
торико-литера-
турном процессе 

Стадии литературного про-
цесса. Фольклор и литература. 
Основные фольклорные жанры. 
Литература светская и духовная. 
Литературный род. Лироэпиче-
ские и лирико-драматические 
произведения. Литературный 
жанр. Основные эпические, дра-
матические и лирические жанры 
и жанровые разновидности. Ху-
дожественный метод и художе-
ственный стиль. Литературные 
направления, течения, художе-
ственные школы. Традиционное 
и новаторское в произведении. 
Понятие литературной классики. 
Проблемы влияния литературы 
на жизнь общества и актуально-
сти произведения. 

Лекция 
учителя с 
элемен-
тами бе-
седы, те-
стирова-
ние  

2 

Выявление фольклорных 
элементов в произведении. 
Анализ родового и жанро-
вого своеобразия произве-
дения. Сопоставление не-
скольких произведений од-
ного жанра. Анализ жанро-
вого многообразия творче-
ства одного автора. Опре-
деление своеобразия худо-
жественного метода в кон-
кретном произведении. 
Анализ признаков стиля 
конкретного литературного 
направления в произведе-
нии. Анализ традиций твор-
чества одного автора в про-
изведениях другого. Анализ 
актуальности классиче-
ского произведения в сего-
дняшней действительности 

Черты фольклорных 
жанров и жанров древне-
русской литературы в 
«Слове о полку Игореве».  

Баллада В.А. Жуков-
ского «Светлана» как ли-
роэпическое произведе-
ние. 

Черты романтизма и 
реализма в романе 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». 

Стихотворение 
А.А. Блока «Вхожу я в 
тёмные храмы…» как 
произведение симво-
лизма. Современное зву-
чание произведений 
М.Е. Салтыкова-Щед-
рина. 

 «Проклятые вопросы» 
героев Ф.М.Достоевского 
и сегодняшняя действи-
тельность 

Жанровое своеобра-
зие «Маленьких траге-
дий» А.С. Пушкина. 
Фольклорные темы, об-
разы и мотивы в лирике 
С.А. Есенина. Соотно-
шение традиционного и 
новаторского в стихо-
творении  В.В. Маяков-
ского «Послушайте!». 
Трансформация тради-
ционных жанров в поэ-
зии В.В. Маяковского. 

Жанровое своеобра-
зие книги В.Астафьева 
«Затеси» 



10 

Художе-
ственное 
содержа-
ние 

Сформиро-
вать у учащихся 
навык форму-
лировать своё 
представление 
о содержании 
произведения в 
литературовед-
ческих катего-
риях: развить 
умение опреде-
лять тематику, 
проблематику 
произведения, 
его идейно-эмо-
циональное со-
держание 

Художественное содержа-
ние и художественная форма. 
Единство содержания и 
формы. Художественное 
своеобразие произведения. 
Тема и тематика. Проблема-
тика. Типология проблем (че-
ловек в его отношении к об-
ществу, природе, универсуму; 
взаимоотношения поколений; 
человек и время; человек и 
нация; духовные поиски, про-
блемы смысла жизни). Исто-
рически конкретные и вечные 
проблемы («сквозные 
темы»). Система конфликтов 
произведения; основной кон-
фликт. Внешний конфликт и 
внутренний конфликт. Колли-
зия. Идейно-эмоциональное 
содержание произведения. 
Подтекст. Связь конфликта с 
пафосом. Пафос. 

Уроки-
практи-
кумы, 
ТРКМ, те-
стирова-
ние 

2 

Определение темы 
произведения и ключе-
вых слов, в которых она 
обнаруживает себя. Вы-
явления круга проблем 
произведения и установ-
ление их типологии. Со-
поставление тематики и 
проблематики разных 
произведений. Установ-
ление авторской позиции 
по выявленной про-
блеме. Обнаружение си-
стемы средств выраже-
ния авторской позиции. 
Сопоставление позиций 
персонажа, повествова-
теля и автора. Определе-
ние пафоса произведе-
ния 

«Вечные» темы в ро-
мане А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Фи-
лософская проблема-
тика в творчестве 
М.Ю. Лермонтова. Тра-
гизм мировосприятия 
лирического поэта 
Ф.И. Тютчева.  

Соотношение внеш-
него и внутреннего кон-
фликтов в драме 
А.Н. Островского 
«Гроза».  

Роль подтекста в 
пьесе А.П. Чехова 
«Вишнёвый сад». 

 

Роль подтекста в 
рассказе В.Войновича 
«Мы лучше всех» 

«Вечные» темы в 
повести Л.Улицкой 
«Сонечка» 

11 

Интер-
претация 
художе-
ственного 
произве-
дения 

Познакомить 
учащихся с по-
нятием «герме-
невтика». 

Наука о понимании и истол-
ковании текста, учение о 
принципах его интерпрета-
ции. Воззрения немецкого 
философа и филолога 
Ф.Шлейермахера на про-
блему понимания художе-
ственного произведения. 

Лекция 
с элемен-
тами дис-
куссии  

2 

Обсуждение вопросов, 
предложенных учителем, 
и формулировка соб-
ственных вопросов к дан-
ным произведениям 
(план интерпретации) 

Живое восприятие и 
интерпретация одно-
именных («Нищий») 
произведений 
М.Ю. Лермонтова, 
И.С. Тургенева, 
А.П. Чехова 

Мастерство Вале-
рии Нарбиковой в 
эссе «Часы», «Снегу-
рочка» 

12 

Образ 
времени 
и про-
странства 
в произ-
ведении 

Сформиро-
вать у учащихся 
представление 
о хронотопе, 
структура кото-
рого является 

Художественное время как 
модель реальности. Модели 
времени. Время и вечность. 
Прошлое – настоящее – буду-
щее. Жизнеподобие и фанта-

Лекция 
учителя с 
элемен-
тами бе-
седы, 
уроки-

2 

Обнаружение знаков 
времени в литературном 
произведении. Выявле-
ние символики календар-
ного времени. Обнаруже-

Динамика простран-
ственных образов в по-
эме М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри». 

Образ времени и 
пространства в рас-
сказе Антона Уткина 
«Городуха» 



основой содер-
жания литера-
турного произ-
ведения. Выра-
ботать навыки 
анализа худо-
жественной мо-
дели времени; 
систематизиро-
вать представ-
ления учеников 
о видах про-
странственных 
образов, об их 
функциях в про-
изведении и 
средствах их 
создания 

стика. История в произведе-
нии; историческая и «неисто-
рическая» литература. Мо-
дели пространства. Метафо-
рические отношения между 
временем и пространством. 
Пейзаж (образ природы, об-
раз города). Интерьер (образ 
дома образ комнаты). Мен-
тальные пространства (кар-
тины воображаемой реально-
сти) как проекции внутреннего 
мира персонажа. Система об-
разов пространства в произ-
ведении. Средства создания 
пространственных образов 

практи-
кумы, те-
стирова-
ние 

ние метафор со значе-
нием времени в художе-
ственном тексте. Анализ 
динамики времени и про-
странства в произведе-
нии. Анализ пейзажа и 
пейзажной детали в ли-
рическом и драматиче-
ском произведениях. Ха-
рактеристика интерьера 
как средства создания 
образа персонажа и спо-
соба выражения автор-
ской позиции. Выявление 
в произведении и харак-
теристика художествен-
ной функции ментальных 
пространств различных 
ти-пов. 

Городское простран-
ство в драме А.Н. Ост-
ровского «Гроза». 

Художественное 
время и пространство в 
«Сне Обломова» (ро-
ман И.А. Гончарова 
«Обломов»). 

Образ движущегося 
времени в стихотворе-
нии А.А. Фета «Шёпот, 
робкое дыханье…», 
«Адище города» в ран-
ней лирике В.В. Мая-
ковского. 

13 

Образ че-
ловека в 
литера-
туре и ас-
пекты его 
анализа 

Системати-
зировать и сде-
лать более глу-
бокими пред-
ставления уча-
щихся о содер-
жании и сред-
ствах создания 
образа чело-
века, о роли си-
стемы персона-
жей в раскры-
тии проблема-
тики произведе-
ния 

Содержание образа, ха-
рактер и тип. Средства созда-
ния образа человека: имя, 
портрет, речевая характери-
стика, место в системе персо-
нажей, роль в сюжете, функ-
ция в произведении, объекты 
природы, интерьер, деталь-
символ, прямые оценки (ав-
тор-повествователь как пер-
сонаж). Система персонажей 
и её связь с проблематикой 
произведения. Персонажи, 
связанные отношениями по-
добия («двойники»), принад-
лежности к общей группе 
(подсистема персонажей), от-
ношениями противопоставле-
ния (антиподы и антагони-

Лек-
ция учи-
теля, 
уроки-
практи-
кумы с 
отработ-
кой навы-
ков ана-
лиза ли-
тератур-
ного пер-
сонажа 

2 

Характеристика образа 
персонажа и способов 
выражения авторского 
отношения к нему. Выяв-
ление  системных отно-
шений между персона-
жами произведения. Ха-
рактеристика одной из 
подсистем персонажей 
(женские, детские об-
разы, слуги, народ и т.п.). 
Выявление персонажей–
«двойников» и их харак-
теристика. Характери-
стика второстепенных, 
эпизодических, внесце-
нических персонажей (их 
систематизация и функ-
ции в произведении). По-

Средства выражения 
авторского отношения к 
героям в романе 
А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Речевая ха-
рактеристика персона-
жей в комедии А.С. Гри-
боедова «Горе от ума». 
Интерьер как средство 
характеристики персо-
нажа в поэме Н.В. Го-
голя «Мёртвые души». 
Женские персонажи в 
романе М.Ю. Лермон-
това «Ге-рой нашего 
времени». Второсте-
пенные и внесцениче-
ские персонажи в 
драме А.Н. Остров-
ского «Гроза».  

Система персонажей 
в рассказе Виктора 
Пелевина «Хрусталь-
ный мир» 



сты). Сопоставительная ха-
рактеристика персонажей.  
«Вечные образы». Функцио-
нальные разновидности пер-
сонажей: главные, второсте-
пенные, эпизодические, 
внесценические, антропо-
морфные, зооморфные и т.п. 
Традиционные типы персона-
жей (амплуа) в драме 

строение сопоставитель-
ной характеристики пер-
сонажей одного типа в 
разных произведениях. 
Выявление «вечных об-
разов» в произведении и 
группе произведение и 
объяснение их художе-
ственной функции. 
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Функция 
портрета 
в художе-
ственном 
произве-
дении 

Систематизи-
ровать пред-
ставления уча-
щихся о типах 
портретов, 
средствах их 
создания  и ху-
дожественных 
функциях. 

Статические и динамиче-
ские портретные признаки. 
Портретная деталь. Лейтмо-
тивная деталь. Реалистиче-
ский и романтический порт-
реты. Доминанта в портрете. 
Способы введения портрета в 
художественный текст. Об-
щий принцип портретной ха-
рактеристики персонажа. 

Урок-
семинар 
с опорой 
на срав-
нитель-
ное рас-
смотре-
ние порт-
ретных 
характе-
ристик 
персона-
жей про-
изведе-
ний раз-
ных авто-
ров 

2 

Выявление совокупно-
сти портретных черт дан-
ного персонажа. Выявле-
ние психологических, 
возрастных, социально 
характеризующих и т.п. 
деталей, статистических 
и динамических призна-
ков внешности персо-
нажа. Анализ портретной 
детали. «Точка зрения» в 
портрете и авторское от-
ношение к персонажу. 
Сопоставительная ха-
рактеристика портретов 
персонажей в одном или 
нескольких произведе-
ниях 

Портрет Светланы в 
балладе В.А. Жуков-
ского «Светлана». 

Портрет Мцыри в од-

ноименной поэме 

М.Ю. Лермонтова. По-

стоянные и вариатив-

ные детали в женских 

портретах романа 

Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Ведущая черта 

портрета Платона Ка-

ратаева в романе 

Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

Портрет Аси в рас-
сказе Галины Щерба-
ковой «Косточка аво-
кадо» 

15 
Образ 
предмета 

Систематизи-
ровать и сде-
лать более глу-
бокими пред-
ставления уче-
ников о содер-
жании и сред-
ствах создания 
образа пред-
мета, о пред-
метном мире и 

Предметный мир произве-
дения. Предмет и персонаж. 
Деталь как лейтмотив сю-
жета. Деталь как символ. 
Символ как знак, несущий 
иносказательный смысл. От-
личие символа от аллегории 

Урок-
практи-
кум с опо-
рой на 
деталь-
ный тек-
стовой 
анализ 
произве-
дения 

2 

Анализ образа пред-
мета. Характеристика 
предметного мира произ-
ведения и его художе-
ственной функции. Ха-
рактеристика роли пред-
мета в развитии сюжета. 
Выявление деталей-сим-
волов 

Предметный мир по-
эмы Н.В. Гоголя «Мёрт-
вые души».  

Образ гранатового 
браслета в повести 
А.И. Куприна «Гранато-
вый браслет». 

Сюжетообразующая 
функция предмета в ро-
мане М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».   

Предметы и детали, 
раскрывающие психо-
логический облик пер-
сонажей рассказа 
Л.Улицкой «Перловый 
суп» 



его роли в про-
изведении 

Символика образа 
микроскопа в рассказе 
В.М. Шукшина «Микро-
скоп». 
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Художе-
ственный 
текст и 
контекст 

Совершен-
ствовать 
навыки анализа 
произведения с 
учётом контек-
стов различных 
типов.   

Произведение и историче-
ский контекст. Произведение 
и биографический контекст. 
Прототип и прототипическая  
ситуация. Аллюзия. Художе-
ственная литература и публи-
цистика. Документально-ху-
дожественные и публицисти-
ческие жанры и их использо-
вание в художественном про-
изведении (очерк, памфлет, 
фельетон и т.п.). Интертекст 
(литературный контекст как 
один из видов художествен-
ного контекста). Виды интер-
текстуальных связей. Цитиро-
вание. Реминисценция. Ми-
фологические, религиозные, 
фольклорные и т.п. реминис-
ценции. 

Лекция 
учителя, 
уроки-
практи-
кумы 

2 

Выявление автобио-
графических элементов 
в литературном произве-
дении. Сопоставление 
фабулы произведений с 
современной автору дей-
ствительностью и анализ 
аллюзий в произведении. 
Обнаружение признаков 
другого литературного 
произведения в тексте 
данного произведения. 
Выявление мифологиче-
ских реминисценций в 
произведении. 

Автобиографические 
элементы в романе 
М.А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита».  

Элементы публици-
стических жанров в рас-
сказе А.И. Солжени-
цына «Матрёнин двор».  

Литературные ци-
таты и реминисценции 
в пьесе М. Горького «На 
дне».  

Библейские образы и 
реминисценции мотивы 
в лирике А.А. Ахмато-
вой. 

Пушкинские образы 
и мотивы в лирике 
А. Ахматовой. 

Петербургский текст 
в главе «Полет с ге-
роем» романа Андрея 
Битова «Пушкинский 
дом» 

17 
Итоговая 
работа и 
её анализ 

Контроль ка-
чества знаний и 
умений 

 

Проб-

ный экза-

мен по 

литера-

туре в 

формате 

ЕГЭ 

(2011) 

3    



III. УЧЕБНИКИ  и  УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

1. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый уровень). 10 класс. М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2013. 

2. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум (базовый уровень). 11 
класс.  М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Литература: ЕГЭ: учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый контроль: ЕГЭ») / М.Б. Багге, 
М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова.— М.; СПб., Просвещение, 2012 

 

 
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА для УЧАЩИХСЯ  

 

1. Архангельский А.Н. Литература. Углубленный уровень (в 2 частях). Учебник. В 2 частях. М.: Дрофа, 
2014 

2. Агеносов В.В. и др. Литература. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 частях. М.: Дрофа, 
2014 

3. Русская проза конца ХХ века: хрестоматия для студ. высш. учеб. заведений / сост. и вступ. ст. 
С.И.Тиминой; коммент. и задания М.А.Черняк – 3-е изд., стер. – Спб.: Филологичекий факультет 
СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

4. ЕГЭ 2012 Литература. Единый государственный экзамен 2012. Контрольные тренировочные ма-
териалы с ответами и комментариями. (Итоговый контроль: ЕГЭ) / Автор-составитель М.Б. Багге, 
М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова. – М.; СПб.: Просвещение; 2012 

5. Аристова М.А. ЕГЭ. Практикум по литературе: подготовка к выполнению части 3(С). – М.: Изда-
тельство «Экзамен», 2012 

6. ЕГЭ. 2012. Литература. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями / 
М.Б. Багге, М.Г. Белова, Л.П. Висленко и др. – М.: СПб.: Просвещение,2012 

7. ЕГЭ: литература: контрольно-измерительные материалы: 2010/ Авторы-составители М.Б. Багге, 
М.Г. Белова, Л.П. Висленко, Л.В. Фураева. – М.: Просвещение; СПб.: фиал изд-ва «Просвеще-
ние», 2010 

8. Ерохина Е.Л. ЕГЭ 2012. Литература. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 
ЕГЭ.- М.: Издательство «Экзамен», 2012 

9. Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература. Тематическая тетрадь ФИПИ.- М.: Издательство «Экзамен», 2010 

10. Русова Н.Ю., Шевцов В.А. Читаем русскую лирику. Хрестоматия с пояснениями. — Нижний Нов-
город, 1996 

11. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века: Материалы для подготовки к 
экзамену. — М., 2002. 

12. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1980. Компендиум. М.: — Новая школа, 1997 

13. Белокурова  С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2007. 

  



ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. «Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

2.  «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(http://feb-web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература + Справочные ма-

териалы (Каталог ссылок). Соблюдение пагинации (от лат. Pagina – страница) — поряд-

ковой нумерации страниц произведения печати. 

3. Библиотека "Нестор" - электронная библиотека, в которой можно по тематическому и ал-

фавитному каталогам найти литературу, необходимую в учебно-образовательном про-

цессе  

http://oba.wallst.ru/library.htm  

4. Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru  

5. Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раздел «Элек-

тронные библиотеки» (http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online Librar-

ies/) 

6. Классика.Ru - Электронная библиотека классической литературы  
http://www.klassika.ru  

7. Некоммерческая электронная библиотека Im Werden (http://imwerden.de) — читает автор, 

документальное видео. 

8. Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог «бумажных» 

книг, все книги России. 

1. Русская и зарубежная поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

2. Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

9. Ссылки на электронные библиотеки на федеральном портале Российское образование.  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm  
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