
Приложение 21 

к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

МАОУ «Уренская СОШ №2», 

утверждённой приказом директора 

от 29.06.2020 №54.1 

(в действующей редакции) 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

элективного курса  

«Анализ художественного текста» 

 

11 класс 

 

(ФГОС СОО) 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса составлена и адаптирована на 

основании основной образовательной программы среднего общего образования, 

контрольно-измерительных материалов к проведению ЕГЭ по русскому языку и 

литературе за курс средней школы, авторской программы к электронному 

учебнику «Русский язык. Лингвистический анализ текста. 10-11 класс. 

Элективный курс» /Головкина С. X., Смольников С. Н. – Серия: Элективные 

курсы [207]. – М.: ДРОФА, 2019 г.  и с учетом годового календарного графика на 

2022-2023 учебный год. Элективный предмет имеет практическую 

направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка и 

литературы в 11 классе. 

  

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа элективного курса составлена из расчета 1 час в неделю 

(34 недели, 34 часа в год). 

  

Цели и задачи курса 
Элективный курс «Анализ художественного  текста» используется для 

углубленного изучения текста и текстообразования в школе, что вызвано 

активными процессами в современной науке и образовании, уделяющими 

большое внимание проблемам речеведения, «активной» грамматики, теории и 

практики языковой коммуникации. Вопросы теории и стилистики текста вошли в 

школьную программу изучения русского языка, но на страницах учебника 

представлены достаточно кратко, требуют систематизации и более 

обстоятельного рассмотрения. Для целенаправленной и осмысленной работы с 

текстом учащиеся должны владеть знаниями о его признаках и основных 

категориях, о принципах построения текста как единого смыслового и 

структурного целого. Выбор тем, включенных в настоящую программу, также 

продиктован и требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы, 

к навыкам анализа текста, оцениваемым во время единого государственного 

экзамена. 

Умения и навыки, необходимые для анализа или создания текста, могут быть 

сформированы только в процессе выполнения конкретных заданий, поэтому курс 

имеет прежде всего практическую направленность. По каждой рассматриваемой 

теме учащимся предлагаются упражнения. Практикум предполагает не 

комплексный, а углубленный аспектный анализ текстов разного содержания, 

включает задания для классной (в процессе занятий в школе) и самостоятельной 

работы учащихся. 

Цели курса: формирование устойчивых практических навыков работы с 

текстом, а также развитие нормированной устной и письменной речи в различных 

сферах дальнейшей жизни.   

Главная цель курса – обеспечение поддержки освоения содержания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» всеми выпускниками средней школы. 

Задачи курса: 



- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, 

материалов по организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 

- совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

- развитие текстовой компетенции школьников; 

- обобщение, углубление и систематизация знаний о тексте; 

- освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка. 

  

1. Планируемые результаты изучения элективного курса «Анализ 

художественного текста» 

Личностные результаты 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения 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:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;   

   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об  основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и  взаимопомощи;   

   активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России;  



 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; 

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, 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. 

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

выбора;  

 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков; 

  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;   

  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

  Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  понимание эмоционального воздействия 

искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,  информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов,  журналистов, писателей;   

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение  индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

 умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы;  

 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;  активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде;  



 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

 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;  

 закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования;  

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил  общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  



 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модель- носхематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; выходить за рамки элективного курса и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 



развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

Предметные результаты 

 Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение 

следующими умениями: 
- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

- владение системой строевых единиц текста; 

- осознанная ориентация на текстовый способ создания речемыслительного 

произведения; 

- умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, 

явную и скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста); 

- умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать 

свои мысли; 

- владение совокупностью средств связности и такое их использование, 

которое позволит создать текст, соответствующий замыслу создателя; 

- владение арсеналом средств жанрово-стилистического воплощения текста, 

их осознанный выбор в соответствии с назначением и стилистическим заданием, 

прагматикой текста; 

- использовать разные виды чтения; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (словарей, 

справочников, энциклопедий и т. д .); 

- составлять тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, резюме и т. 

д .; 

- принимать участие в публичном диалоге. 

  

Содержание элективного курса 

  
Понятие текста. 

Текст и его свойства. Определение понятия «текст». Основные свойства, 

присущие тексту, их проявление в различных произведениях речи. Виды текстов. 

Тексты в жизни человека. Разновидности текстов по назначению, стилю, 

построению и др. Трудности классификации текстов. Лингвистический анализ как 

вид языкового анализа. Определения М. Р. Львова, Л. В. Щербы. Цели, задачи, 

возможности лингвистического анализа текста. Лингвистический анализ 

художественного текста (ЛАХТ) как составная часть анализа художественного 

произведения. Этапы лингвистического анализ текста. 

Текст как речевое произведение. 



Текст и ситуация общения. Отличие текста от устной спонтанной речи. Текст 

как отражение внешней и внутренней речи. Создатель и читатель текста. Образ 

автора как категория текста. Средства, обнаруживающие «присутствие» автора в 

тексте. «Фактор адресата» и его роль в образовании текста. Понятие об 

автокоммуникации. Речевые маски автора. Типы повествователей. Рассказчик, 

«всеведущий» объективный повествователь и персонажи текста. Повествователь, 

его знания и мировосприятие. Оценка в тексте. Повествование от первого, 

второго и третьего лица. Традиционные формы повествования и их особенности. 

«Чужая» речь в тексте. Способы введения чужой речи в текст. Внутренняя 

диалогичность («полифония») текста. Несобственно-прямая речь и свободно-

косвенная форма повествования. 

Смысл текста. Тема текста и средства её выражения. Словесное 

развёртывание темы. Тематические группы слов. Тема и проблема текста. 

Средоточия смысла в тексте. Сильные позиции текста: начало и конец текста, 

заглавие, эпиграф. Ключевые слова текста. Явная и скрытая информация в тексте. 

Подтекст, его языковая и прагматическая обусловленность. Диалог текстов. 

Смысловая недостаточность текста. Интерпретация через обращение к другим 

текстам. Понятие об интертексте. 

Фонетический уровень структуры текста при ЛАТ. Звуковые повторы, 

аллитерация, ассонанс, звукоподражание, использование слов с открытыми 

слогами, интонации слов. Функциональная и эстетическая значимость этих 

средств в тексте. 

Морфологический уровень структуры текста. Определение ведущих частей 

речи в тексте (глаголы в повествовании, прилагательные в описании). 

Определение разрядов в рамках одной части речи (конкретные или абстрактные 

существительные, качественные или относительные прилагательные и т. д.). 

Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. Стилистическая 

роль сложных прилагательных; индивидуально-авторские образования сложных 

прилагательных. 

Коммуникативная компетенция. 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной 

работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. Отражение 

авторской позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1 Введение 1 час  

2 Понятие текста. 6 Гражданское воспитание:  



- формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и 

главным фактором национального 

самоопределения;  

-мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

Патриотическое воспитание:  

- воспитание ценностного отношения 

к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего 

народа;  

-осознание чувства причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

-уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

Духовно-нравственное воспитание:  

- воспитание уважительного 

отношения к родному языку, гордость 

за него; 

- воспитание потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

- воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

Эстетическое воспитание:  

- осознание эстетической ценности 

русского языка.  

Ценности научного познания: - 

понимание определяющей роли языка 

в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в 

процессе образования и 

самообразования;  



- воспитание интереса к изучению 

языка. 

3 Текст как речевое 

произведение. 

10 Гражданское воспитание:  

- осознание ответственности за 

произнесённое и написанное слово. 

Патриотическое:  

- воспитание ценностного отношения 

к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего 

народа;  

Духовно-нравственное:  

- воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

Эстетическое воспитание:  

- осознание эстетической ценности 

русского языка;  

- воспитание чувства прекрасного – 

умения чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

- развитие стремления к 

совершенствованию собственной 

речи.  

Ценности научного познания:  

- воспитание интереса к изучению 

языка;  

Адаптация обучающихся к 

изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

- пополнение словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения;  

- коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, 

обсуждениях. 

4 Практика 

лингвистического 

анализа 

художественного 

текста. 

8 Духовно-нравственное:  

- воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

Эстетическое:  

- осознание эстетической ценности 

русского языка;  



- воспитание чувства прекрасного – 

умения чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

- развитие стремления к 

совершенствованию собственной 

речи.  

Ценности научного познания:  

- воспитание интереса к изучению 

языка.  

Адаптация обучающихся к 

изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

- пополнение словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения. 

5 Информационная 

обработка текста. 

8 Патриотическое воспитание:  

- воспитание ценностного отношения 

к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего 

народа;  

Духовно-нравственное:  

- воспитание потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

- воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

Эстетическое:  

- воспитание чувства прекрасного – 

умения чувствовать красоту и 

выразительность речи.  

Физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

- воспитание умения рационально 

организовывать свой образовательный 

процесс;  

-воспитание физических качеств 

(выносливость, усердие, 

сосредоточенность, сила воли и др.) 

Трудовое:  

- воспитание самостоятельности, 

аккуратности при выполнении 

письменной работы;  



- воспитание ответственности за 

результаты своего труда;  

Ценности научного познания:  

- воспитание потребности к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

- воспитание интереса к изучению 

языка. 

6 Подведение итогов 1 час  

  

  
 

Учебное-методическое обеспечение 

1.      Я сдам ЕГЭ! Русский язык. Модульный курс. Практика и диагностика. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Под ред. И.П. 

Цыбулько. М.: «Просвещение», 2021. - 320 с. 

2.      Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Высший балл. 

Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. М.: «Экзамен», 2019. - 352 с. 

3.      ЕГЭ-2022. Русский язык. 50 вариантов типовых текстовых заданий. 

Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Львов В.В.. - М.: Издательство «Экзамен», 2021. 

- 448 с. 

4.      ЕГЭ-2022. Русский язык. 36 вариантов типовых заданий ЕГЭ. Под ред. 

И.П. Цыбулько. – М.: Просвещение, 2022. 

5.      Драбкина С.В. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс мероприятий для 

подготовки учащихся. Учебное пособие.- М.: Интеллект-Центр, 2021. - 320 с. 
  

  

 


