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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Теория и практика литературного анализа» 

для обучающихся 8 класса на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения Федеральной образовательной программы основного общего 
образования (далее ФОП) и Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — ФГОС ООО), а также ориентирована на целевые приори-
теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Теория и практика литературного 
анализа» разработана в соответствии с: 

− Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.,  
− Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021г. 
№ 64101); 

− Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. №370 «Об 
утверждении Федеральной образовательной программы основного общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023г. № 74223); 

−  основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Ш-
ИООО с.Нунлигран» (утверждена приказом директора школы 17.08.2023г. №89/3-
ОД). 

Курс «Теория и практика литературного анализа» углубляет и расширяет знания учащихся 
по литературе и строится на базе знаний по теории литературы с учетом навыков, полученных на 
уроках литературы с 5 по 7 классы. Данный учебный курс предназначен для учащихся 8 класса 
основной школы. Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному 
содержанию образования по литературе. Поэтому данный курс будет способствовать 
совершенствованию и развитию важных литературоведческих знаний и умений, предусмотренных 
школьной программой, поможет учащимся оценить свои возможности по литературе и более 
осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. Вместе с тем курс подразумевает усвоение 
теоретических литературоведческих понятий в сочетании с практической деятельностью 
учащихся (при анализе художественных произведений). 

Существует противоречие между содержанием учебной программы по предмету 
(стандарта) и отведённым временем на освоение этого содержания, которое выделяется учебным 
планом. Нехватка времени для формирования практических умений с помощью углубленных 
теоретических сведений компенсируется на занятиях данного курса. Актуальность программы 
курса заключается в том, что анализ текста художественного произведения предлагается как 
процесс медленного чтения, чуткого вслушивания в слово, его многозначность, ёмкость, 
многогранность, а также способствует развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы 
мышления учащихся. 

Целью курса является создание условий для формирования личности ученика, способной 
самостоятельно мыслить, полноценно воспринимать и оценивать литературное произведение, 
анализировать его с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
− обобщить, расширить и углубить знания учащихся о тексте и его важнейших 

признаках, о выразительных средствах языка и его стилистических ресурсах; 
− способствовать формированию у учащихся понимания текста, развивать навыки 

анализа художественного произведения; 
− создавать информационное пространство о различных подходах к анализу текста; 
− развивать умения учащихся рассматривать слово не только в прямом его значении, 

но и видеть художественный смысл в структуре текста; 
− развивать устную и письменную речь, ассоциативное мышление, воображение и 

творческие способности учащихся; 
− воспитывать читателя, понимающего выраженный в художественном произведении 

замысел писателя, его манеру, стиль, миропонимание и мироощущение. 



 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 
Виды и формы деятельности:  
- лекции; 
- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 
сказок. 
- анализ и просмотр текстов; 
- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 
словарями; 
- опыт личного творчества обучающихся; 
- наблюдения над живой речью и над литературным материалом. 
Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, составление собственных текстов. 
В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 
- теоретическая; 
- практическая. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения данной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

 
Гражданского воспитания: 

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 
Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 
РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 



 

Духовно-нравственного воспитания: 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

 
Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 
и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;  

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  
• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 
• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 
 
Трудового воспитания: 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 
на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 
произведений русского фольклора и литературы;  

 
Экологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы;  

 
Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 
прочитанные литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  



 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного литературного образования;  

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  
 
Метапредметные результаты: 
Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 
этапов историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 
сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 
• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; 



 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 
в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 
другую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 
• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать  
• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов; 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 



 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 
ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 
план её изменения; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

3) Эмоциональный интеллект: 
• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 
• регулировать способ выражения своих эмоций. 
4) Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 
• проявлять открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

Предметные результаты: 
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 
художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 
характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 
писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 
понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 



 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 
поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 
патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 
система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 
произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 
художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 
музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 
исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 
аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 
кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 
том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 
проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Введение в курс (2 ч.) 

Текст как знаковая система. Понятие контекста: авторский контекст и читательский. 
Теория литературного анализа (3ч.) 

Понятие литературного анализа. Виды анализа: целостный, структурный, уровневый, проблемный. 
Теоретические основы целостного анализа. Проблемный анализ. Понятие проблемного вопроса и 
проблемной ситуации. 
Интерпретация- истолкование, разъяснение смысла. Отличие интерпретации от анализа. 

Язык художественного произведения (14ч.) 
Язык разговорный, литературный, поэтический. Понятие поэтического языка. 
Поэтическая фонетика. Звукопись. Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс. Эвфония. 
Тропы. Виды тропов: аллегория, литота, метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, 
сравнение, перефраза, эпитет. Тропы как средство художественного изображения. Эпитеты в 
исторических песнях. 
Поэтический синтаксис. Роль интонации. Синтаксические фигуры: риторические вопросы, 
обращения, восклицания. Эллипсис. 
Антитеза. Инверсия. Градация. Оксюморон. Синтаксические повторы: анафора, эпифора. 
Тексты. К.Бальмонт «Вечер. Взморье. Вздохи ветра», В. Маяковский «Необычайное 
приключение, бывшее с В. Маяковским летом на даче», «Степан Разин на Волге», «Пугачёв в 
темнице», «Пугачёв казнён», Е.А. Баратынский «Водопад», «Чудный град порой сольётся…», Г.Р. 
Державин «Снегирь», М.Ю.Лермонтов «Нищий», А.С. Пушкин « Я помню чудное мгновенье…», 
А. А. Фет «На железной дороге», А. Блок « На железной дороге». 

Персонаж в литературном произведении (5 ч.) 
Человек как главный объект всякого искусства; литературный герой, персонаж, герой, 
действующее лицо. Способы создания характера персонажа: имя, портрет, речь, поступки, 
поведение, мысли, чувства, отношение с окружающими, авторское отношение к герою, место 
героя в образной системе произведения. 
Тексты. Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь», Д.И.Фонвизин «Недоросль». А.де Сент - 
Экзюпери «Маленький принц». 

Функция детали в художественном произведении (3ч.) 
Деталь как самая малая и неделимая единица предметного мира произведения. Роль детали в 
раскрытии образа. «Читая, мы должны замечать и лелеять детали. Лунный свет обобщений - вещь 
хорошая, но лишь после того, как любовно собраны все солнечные мелочи книги» (В. Набоков). 
Текст. А.С. Пушкин «Пиковая дама» 

Символика в художественном произведении (3 ч.) 
Символ – предметный образ, несущий иносказательный смысл. Многозначность символа. 
Символика имени. Цветосимвол. Число. 
Тексты. М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь», «Сосед». М.Горький «Песня о Соколе». 

Роль эпизода в художественном произведении (3ч.) 
Эпизод - основной структурный элемент в системе произведения. Виды связи эпизодов: 
причинно- следственные, причинно-временные, собственно временные. Анализ эпизода: его 
границы, время, место действия, система персонажей, расположение эпизода в 
контексте произведения, выявление точки зрения, оценочной позиции, с которой ведется 
повествование. 
Тексты. М.Горький «Старуха Изергиль», А. С.Пушкин «Капитанская дочка». 

Обобщение изученного (2ч.) 
Сочинение «Мой любимый герой» 
 

Программа курса предполагает как теоретические, так и практические занятия. 
 
 
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
Наименование 
разделов и тем 

программы 

Коли-
чество 
часов 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1. Введение в 
курс 

2 Текст как знаковая система. 
Понятие контекста: авторский 
и читательский. 

Воспринимать и 
выразительно читать 
произведения литературы. 
Выражать личное 
читательское отношение к 
прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на 
вопросы. Участвовать в 
коллективном диалоге. 
Составлять лексические и 
историко-культурные 
комментарии.  

https://infourok.ru/u
rok-po-teme-tekst-i-
ego-priznaki-klass-
3443080.html 
 

2. Теория 
литературного 
анализа 

3 Понятие литературного 
анализа. Виды анализа: 
целостный, 
структурный, уровневый, 
проблемный. Теоретические 
основы целостного анализа. 
Проблемный анализ. 
Интерпретация. Отличие 
интерпретации от анализа. 

Анализировать тематику, 
проблематику, 
художественные особенности 
лирического 
и драматического 
произведения с учётом родо-
жанровой принадлежности. 
Характеризовать лирического 
героя стихотворения. 
Сопоставлять стихотворения 
одного и разных авторов по 
заданным основаниям. 
Выявлять особенности 
сюжета драматического 
произведения, динамику 
развития образов с помощью 
ключевых цитат, 
осуществлять сравнительную 
характеристику событий и 
героев. 

https://infourok.ru/u
rok-obuchenie-
analizu-
hudozhestvennogo-
proizvedeniya-
klass-3382617.html 
 

3. Язык 
художественно
го 
произведения 

14 Виды языка. Понятие 
поэтического языка. 
Звукопись. Звукоподражание. 
«Необычайное приключение, 
бывшее с В.Маяковским 
летом на даче». Звуковая 
сторона стиха. Усиление 
смысловой функции слов. 
Звуковые средства 
выразительности. 
Аллитерация. Ассонанс. 
Эвфония. Звукопись в 
стихотворении К. Бальмонта 
«Вечер. Взморье. Вздохи 
ветра». Тропы. Виды тропов и 
связи между ними. Эпитет как 
средство живой 
выразительной речи. Эпитеты 
в исторических песнях. 
«Степан Разин на Волге», 
«Пугачёв в темнице», 
«Пугачёв казнён». 
Излюбленные эпитеты в 
стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова, А.С. 
Пушкина. Анализ 
стихотворений Е.А. 

Эмоционально воспринимать 
и выразительно читать 
стихотворения. Выражать 
личное читательское 
отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, 
художественные и 
композиционные особенности 
лирических произведений. 
Характеризовать лирического 
героя. Анализировать 
стихотворения с учётом их 
родо-жанровой 
принадлежности. Выявлять 
средства художественной 
изобразительности в 
стихотворениях. Устно или 
письменно отвечать на 
вопросы. Участвовать в 
разработке проектов по 
литературе (по выбору 
обучающихся). Подбирать и 
обобщать материалы об 
авторах и произведениях с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. Планировать своё 

https://urok.1sept.ru
/articles/604045 
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Баратынского «Водопад», 
«Чудный град порой 
сольётся…» Г.Р. Державина 
«Снегирь». Поэтический 
синтаксис. Интонация. 
Особенности поэтической 
интонации. Фигуры речи как 
стилистический приём. 
Анафора и эпифора в 
поэтическом тексте. Роль 
выразительных средств языка 
в стихотворениях А.Фета, 
А.Блока «На железной 
дороге». Диагностика 
усвоения изученного по теме 
«Тропы и стилистические 
фигуры». 

досуговое чтение, обогащать 
свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и 
сверстников 

4. Персонаж в 
литературном 
произведении 

5 Человек как главный объект 
всякого искусства. 
Определение персонажа. 
Способы создания характера 
персонажа. Характеры героев 
повести Н.М. Карамзина 
«Наталья, боярская дочь». 
Герои комедии Фонвизина. 
Говорящие фамилии и имена. 
Герой сказки А. де Сент - 
Экзюпери «Маленький 
принц». 

Осознавать богатство и 
многообразие литературы 
разных времён и народов. 
Читать и пересказывать 
произведения или их 
фрагменты, отвечать на 
вопросы, анализировать 
отдельные главы. Определять 
нравственный выбор героев 
произведения. Участвовать в 
разработке проектов по 
литературе (по выбору 
обучающихся). Подбирать и 
обобщать материалы об 
авторах и произведениях с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать 
свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и 
сверстников 
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5. Функция 
детали в 
художественно
м произведении 

3 Деталь - малая и неделимая 
единица предметного мира 
произведения. Роль детали в 
художественном 
произведении. Роль трѐх карт 
в повести А.С. Пушкина 
«Пиковая дама». 

Читать произведение, 
отвечать на вопросы, 
анализировать отдельные 
фрагменты. Самостоятельно 
формулировать вопросы к 
произведению в процессе его 
анализа. Владеть разными 
видами анализа. Выявлять 
сюжет, композицию 
произведения. Определять 
жанровую особенность 
произведения. 
Характеризовать главного 
героя, выявлять своё 
отношение к нему. 
Сопоставлять 
художественные тексты с 
произведениями других видов 
искусств.  

https://www.textolo
gia.ru/literature/teor
ia-literatury/?q=411 
 

6. Символика в 
художественно
м произведении 

3 Понятие о символе. 
Многозначность символа. 
Символика имени. Цвето-
символ. Число. 
Символический образ тюрьмы 
в лирике М.Ю.Лермонтова. 
Анализ Стихотворений 
««Пленный рыцарь», 

Эмоционально воспринимать 
и выразительно читать 
стихотворения. Выражать 
личное читательское 
отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, 
художественные и 
композиционные особенности 
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«Сосед». М. Горький «Песня 
о Соколе». Символико-
аллегорический смысл 
«Песни…». 

лирических произведений. 
Характеризовать лирического 
героя. Анализировать 
стихотворения с учётом их 
родо-жанровой 
принадлежности. Выявлять 
средства художественной 
изобразительности в 
стихотворениях. Устно или 
письменно отвечать на 
вопросы.  

7. Роль эпизода в 
художественно
м произведении 

3 Эпизод - основной 
структурный элемент 
произведения. Анализ 
эпизодов из повести А.С. 
Пушкина «Капитанская 
дочка». М.Горький «Старуха 
Изергиль». Сравнительно – 
сопоставительный анализ 
двух легенд. 

Анализировать форму 
выражения авторской 
позиции. Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в 
произведениях. Использовать 
различные виды пересказа 
произведения. Письменно 
отвечать на проблемный 
вопрос. Работать со 
словарями, определять 
значение устаревших слов и 
выражений. Делать 
сравнительно – 
сопоставительный анализ 
двух эпизодов. 

8. Обобщение 
знаний 

2 Сочинение «Мой любимый 
герой». Итоговая 
читательская конференция. 

Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведений, используя 
схему и таблицу, выявлять 
художественные средства. 
создания их образов. 
Сопоставлять произведения 
одного и разных авторов по 
заданным основаниям. Устно 
или письменно отвечать на 
вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, 
писать отзыв на прочитанное 
произведение, 
аргументировать своё мнение. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Тема занятия Количество 
часов Дата 

1 Текст как знаковая система.  1  2 Понятие контекста: авторский и читательский.  1  
3 Понятие литературного анализа. Виды анализа: целостный, 

структурный, уровневый, проблемный. 1  
4 Теоретические основы целостного анализа. Проблемный анализ. 1  
5 Интерпретация. Отличие интерпретации от анализа.  1  
6 Виды языка. Понятие поэтического языка. Звукопись. Звукоподражание. 1  
7 «Необычайное приключение, бывшее с В.Маяковским летом на даче». Звуковая 

сторона стиха. Усиление смысловой функции слов. 1  

8 Звуковые средства выразительности. Аллитерация. Ассонанс. Эвфония. 1  
9 Звукопись в стихотворении К. Бальмонта «Вечер. Взморье. Вздохи ветра». 1  

10 Тропы. Виды тропов и связи между ними.  1  
11 Эпитет как средство живой выразительной речи.  1  

12 Эпитеты в исторических песнях. «Степан Разин на Волге», «Пугачёв в темнице», 
«Пугачёв казнён». 1  

13 Излюбленные эпитеты в стихотворениях 1  
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М.Ю.Лермонтова, А.С. Пушкина. 

14 Анализ стихотворений Е.А. Баратынского «Водопад», «Чудный град порой 
сольётся…» Г.Р. Державина «Снегирь». 1  

15 Поэтический синтаксис. Интонация. Особенности поэтической интонации. 1  
16 Фигуры речи как стилистический приём.  1  
17 Анафора и эпифора в поэтическом тексте.  1  

18 Роль выразительных средств языка в стихотворениях А.Фета, А.Блока «На 
железной дороге». 1  

19 Диагностика усвоения изученного по теме «Тропы и стилистические фигуры». 1  

20 Человек как главный объект всякого искусства. Определение персонажа. Способы 
создания характера персонажа. 1  

21 Характеры героев повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь». 1  
22 Герои комедии Фонвизина. Говорящие фамилии и имена.  1  
23 Герой сказки А. де Сент - Экзюпери «Маленький принц».  1  
24 Деталь - малая и неделимая единица предметного мира произведения. 1  
25 Роль детали в художественном произведении.  1  
26 Роль трѐх карт в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».  1  

27 Понятие о символе. Многозначность символа. Символика имени. Цвето-символ. 
Число. 1  

28 Символический образ тюрьмы в лирике М.Ю.Лермонтова. Анализ стихотворений 
««Пленный рыцарь», «Сосед». 1  

29 М. Горький «Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни…». 1  
30 Эпизод - основной структурный элемент произведения.  1  
31 Анализ эпизодов из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1  

32 М.Горький «Старуха Изергиль». Сравнительно – сопоставительный анализ двух 
легенд. 1  

33 Сочинение «Мой любимый герой»  1  
34 Итоговая читательская конференция.  1  
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