
ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в предметной области «Литература», готовности к 

использованию полученных результатов обучения в профессиональной деятельности 

учителя: навыков анализа художественного текста различной родовой принадлежности; 

умений применять различные методы анализа в школьном преподавании литературы, 

осуществлять комплексный, аспектный и компаративный анализ художественного 

текста/текстов как идейно-эстетического целого во взаимосвязи разноуровневых 

характеристик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по анализу художественного текста» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по анализу художественного текста» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История зарубежной литературы», «История русской литературы», 

«История языка», «Методика обучения литературе», «Методика обучения русскому языку», 

«Методы исследовательской / проектной деятельности», «Методы математической 

обработки данных», «Педагогика», «Русская диалектология», «Современный русский язык», 

«Старославянский язык», «Теория литературы», «Теория языка», «Технологии цифрового 

образования», «Философия», «Фольклор», «Актуальные проблемы русского языка», 

«Античная литература», «Древние языки», «Инновационные технологии в преподавании 

литературы в школе», «Инновационные технологии в преподавании русского языка в 

школе», «Практикум по орфографии и пунктуации», «Филологический анализ текста», 

прохождения практик «Производственная (педагогическая по русскому языку) практика», 

«Производственная (текстологическая) практика», «Производственная (филологическая) 

практика», «Учебная (диалектологическая) практика», «Учебная (научно-исследовательская 

работа, получение первичных навыков научно-исследовательской работы) практика», 

«Учебная (текстологическая) практика», «Учебная (технологическая, проектно-

технологическая) практика», «Учебная (фольклорная) практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Детская литература», «История зарубежной литературы», «Методика обучения 

литературе», «Теория литературы», «Теория языка», «Проблемы лингвистического анализа», 

прохождения практики «Производственная (научно-исследовательская работа) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области Литература, анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций (РПК-1). 

 



 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– особенности системного и критического мышления; 

– содержание и структуру образовательных программ в области обучения литературе в 

основном и дополнительном образовании; структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области преподаваемого предмета «Литература»; 

– тему, проблему, идею, авторскую позицию, персонажный мир, язык, стиль и другие 

структурные элементы художественного произведения как единого целого в контексте 

творчества писателя и эпохи; 

– структуру, состав и дидактические единицы предметной области преподаваемого 

предмета«Литература»; 

 

уметь 

– аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации, принимать 

обоснованное решение; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой преподаваемого 

предмета «Литература»; 

– выделять тему, проблему, идею произведения, авторскую позицию и определять 

специфику их художественного воплощения в поэтике текста; 

– осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой преподаваемого предмета 

«Литература»; 

 

владеть  

– способностью к анализу источников информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений; 

– способностью участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); навыками реализации и использования 

практических умений в предметной области при решении профессиональных задач, а именно 

навыками разработки различных форм учебных занятий, применения методов, приемов и 

технологий обучения в области преподаваемого предмета «Литература», в том числе 

информационных; 

– навыком целостного анализа художественного текста как единства формы и содержания; 

– навыками реализации и использования практических умений в предметной области при 

решении профессиональных задач, а именно навыками разработки различных форм учебных 

занятий, применения методов, приемов и технологий обучения в области преподаваемого 

предмета «Литература», в том числе информационных. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 62 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчётности – зачёт (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  
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Художественный текст. Пути его анализа и интерпретации. 

Понятие текста, уровни текста, понятие художественного текста и его соотношение с 

понятием произведения. Понятие научного анализа и читательской интерпретации 

художественного текста. Разновидности анализа. Основные принципы анализа. Возможные 

алгоритмы анализа художественного произведения. Обзор аналитических подходов разных 

научных школ. Цели и результаты анализа текста в высшей и средней школе. Проблемы 

школьного анализа литературного произведения. 

 

Аспектный анализ художественного текста. 

Анализ речевой организации произведения. Функционирование фонетических, 

словообразовательных, лексических, синтаксических единиц, стилистический анализ текста. 

Анализ стихотворной речи. Анализ фабулы, сюжета. Анализ композиции. Анализ категорий 

содержания. Идейно-смысловой анализ, концептуальный, анализ проблематики. Понятие 

конфликта. Анализ жанровой и родовой принадлежности. Категория автора и способы его 

экспликации в текстах разной родовой принадлежности. Авторская позиция как концепт 

школьного анализа 

 

Комплексный анализ художественного текста. 

Комплексный анализ эпического произведения. Изучение и описание сюжетно-

композиционной (в том числе повествовательной) структуры эпического произведения. 

Комплексный анализ лирического произведения и его специфика. Слово в лирике и его 

семиозис; соотношение уровней организации лирического стихотворения, сюжетно-

композиционная специфика лирики. Эмотивная и эстетическая специфика лирики. 

Проблемы и практика поэтического перевода. Комплексный анализ драматического 

произведения. Анализ конфликта, системы персонажей, фабулы, сюжета, композиционных 

приемов, организации речи, выражения авторской позиции в драматическом произведении, 

организации художественного пространства и времени 

 

Анализ художественного текста как путь культурного, социального, интеллектуально-

эмоционального, личностного развития обучающегося. 

История создания текста и основы текстологического анализа. Творческая биография автора 

в вузовском и школьном постижении текста. Комментарий и его культурно-образовательный 

потенциал. Изучение художественного текста в контексте эпохи. Диалог авторов, текстов и 

эпох: интертекстуальный и компаративный анализ. 

 

6. Разработчик 

 

Тропкина Надежда Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

литературы и методики ее преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


