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В данной статье рассматривается структурный анализ как средство развития 

понятийного аппарата на уроках литературы. Наиболее эффективно работа по 
изучению и усвоению литературоведческого понятия проводится благодаря 
применению инструментария структурного анализа, так как литературные 
произведения являются сложными эстетическими объектами, при анализе которых 
необходимо движение от художественного образа к понятию, которые и 
воспроизводит структурный анализ текста. Опыт применения данного анализа на 
практике нашел свое отражение в представленной методологической модели 
изучения лирики А.А. Фета в школе. 
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В современной школе среди предметов гуманитарного цикла 

«Литература» занимает особое место, так как она приобщает учащихся к 
культурным ценностям, укрепляет гражданскую позицию, формирует 
эстетических вкус и взгляды школьников, т.е. литература закладывает 
основы для развития всесторонне гармоничной личности. 

В школьный курс литературы входит изучение произведений русской 
и зарубежной литературы, историко-литературного процесса; знакомство 
с жизнью и творчеством писателей; овладение теоретико-литературными 
понятиями и другое. Для того чтобы дать учащимся знания о литературе в 
целом, необходимо научить их подходить к литературным явлениям 
осмысленно. На решение этой задачи направлена работа с системой 
теоретических понятий, критериев понимания и оценки художественных 
явлений. Данное требование находит свое отражение и в новых 
федеральных государственных образовательных стандартах. Так, в 
четвертом разделе ФГОС ООО «Требования к результатам освоения 
программы основного общего образования» предметные результаты по 
учебному предмету «Литература» включают в себя пункт 3, в котором 
отражено следующее требование: «Овладение теоретико-литературными 
понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации 
произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 
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художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; факт, вымысел; литературные направления и т.д.» 
[ФГОС 2021]. Также степень овладения теорией литературы в школе во 
многом влияет на уровень восприятия учениками и других видов 
искусств. 

На сегодняшний день изучение теории литературы является частью 
общего курса литературы. Вопросом изучения основ теории литературы в 
школе занимались такие методисты, как Г.И. Беленький, 
М.А. Снежневская, А.В. Дановский, В.В. Голубков и др. Однако среди 
учителей-словесников нет единого мнения о системе, объеме и 
последовательности изучения вопросов теории литературы в школе. 

О.Ю. Богданова, С.А. Леонов и В.Ф. Чертов считают, что «переход от 
конкретного образа к понятиям различного уровня, и от них вновь к 
художественной реальности произведения поможет научить школьников 
владеть понятиями как инструментами познания литературных фактов и 
решать на деле проблему системности и концептуальности школьного 
изучения литературы. Процесс овладения понятиями предполагает 
взаимодействие теоретического и образного, логического, обобщенного, 
конкретно-действенного и эмоционального компонентов мышления» 
[Богданова, Леонов, Чертов 1999: 198]. Исходя из этого, работа с 
понятийным аппаратом должна строиться ступенчато: от выявления 
отдельных элементов художественного текста до определения их роли и 
взаимосвязи в художественном целом. По такому же принципу 
производится и структурный анализ текста. По мысли Ю.Б. Борева, 
«структурный анализ является одним из инструментов операционного 
проникновения в художественный текст и позволяет исследовать 
художественный текст как организованное множество, как систему 
элементов. Структурный анализ – это контролируемый принципом 
историзма стоп-анализ, операционная техника, позволяющая проникнуть 
внутрь строения произведения, исследуя его как систему приемов, 
обусловленную единством художественного задания» [Борев 2002: 473]. 

Говоря об опыте применения структурного анализа на практике, 
современный исследователь Н.А. Левицкая заявляет, что «практика 
структурного подхода чаще всего направлена на выявление 
интертекстуальных связей. Интертекстуальность – понятие, которое 
связывается с идеей Р. Барта о том, что в каждом тексте присутствуют 
различные уровни текстов предыдущих эпох, то есть у каждого текста 
есть источник. В любом тексте мы можем обнаружить бессознательное 
или автоматическое употребление цитат, открытое или неявное 
употребление чужих текстов. Отсюда выражение, ставшее основным 
постулатом структурализма: “мир как текст”» [Левицкая 2016: 108]. 

Отчасти с этим можно согласиться, однако структурный анализ не 
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ограничивается лишь выявлением интертекстуальных связей, он 
позволяет проанализировать имманентное строение художественного 
текста, исследовать систему приемов, которые в него включены, и в 
результате получить точное понимание идейного содержания 
произведения и многое другое. Несмотря на то что современное 
литературоведение предлагает разнообразные подходы к анализу 
литературных произведений, структурный анализ как универсальный 
метод работы с текстом все же необходим в школьной практике. 

Принципы, которые лежат в основе структурного анализа 
художественного текста, делают его универсальным и способствуют 
применению его к любому кругу теоретических проблем литературы. 
Принципами структурного анализа являются «выявление основания (цвет, 
или время, или пространство и т.д.) деления на элементы; изучение 
отдельных элементов и системы их взаимосвязей, целостности, состоящей 
из элементов; синхронный подход, предполагающий исследование не 
истории возникновения художественного текста, а его структуры» [Борев 
2002: 473]. Выявленный на первом этапе элемент необходимо отнести к 
какой-то конкретной категории, то есть дать ему литературоведческое 
обозначение: образ, деталь, символ и др. Здесь и обнаруживается сильное 
влияние структурного анализа на повышение уровня владения 
понятийным аппаратом, так как школьник учится обнаруживать ранее не 
замеченные им элементы текста, а затем делает попытки понять, чем 
является данный элемент, для чего он использован, какой смысл в него 
вкладывал автор. Поиск точного определения первичного элемента 
является эффективной мотивацией учеников к изучению 
литературоведческих понятий, так как такой способ работы предполагает 
самостоятельную, индивидуальную работу с текстом, желание «дойти до 
смысла», подключает чувственно-эмоциональную сторону школьников. 
Но на выявлении структурных элементов работа с текстом не 
заканчивается, так как важным все же остается обнаружение системы их 
взаимосвязей. Этап синтеза способствует усвоению новой группы 
понятий, связанных с идейной и художественной спецификой 
произведения. В целом структурный анализ текста имеет в основе 
принцип работы с разными уровнями текста произведения, что 
благоприятствует внедрению и освоению частных и общих 
литературоведческих понятий. 

Опыт применения нами инструментария структурного анализа при 
изучении литературоведческих понятий нашел свое отражение в 
разработке методологической модели изучения лирики А.А. Фета. Данная 
модель состоит из 8 этапов, порядок которых можно менять в зависимости 
от изучаемого материала. Подача материала в такой форме соответствует 
возрастным особенностям учащихся 5–11 классов. 
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На первом этапе данной работы необходимо дать общее 
представление об авторе, его литературном творчестве, истории создания 
произведения и т.д., т.е. представить историко-литературный контекст. 
Изучение биографии и литературного творчества Фета способствует 
созданию проблемной ситуации, основанной на несоответствии 
жизненной и художественной позиций поэта; отталкиваясь от этого 
противоречия, можно перейти к следующему этапу и определить целью 
урока выявление причин данного несоответствия. Также на данном этапе 
можно обратиться к этапам творчества поэта и определить, с чем связано 
их выделение. Возможно знакомство с эстетикой импрессионизма, 
определение творческих принципов Фета как поэта-импрессиониста и т.д. 

Второй этап предполагает определение цели и темы урока. Это может 
быть как некое выявленное ранее несоответствие, которое требует поиска 
решения, так и отсутствие какого-либо знания, которое необходимо 
обрести в процессе урочной деятельности. Таким знанием может являться 
и новое для учеников определение. 

Третий этап – это подробная работа с понятием. Здесь отводится 
внимание происхождению понятия, его определению, типологическим 
характеристикам, признакам. Однако ключевым будет являться внедрение 
понятия в практику, что предполагает необходимость выведение понятия 
за пределы сугубо литературного пространства. Например, понятие 
«мотив» является многозначным, и вполне уместно будет рассмотреть его 
с точки зрения психологии, музыки, живописи и т.д. Так, «мотив» в 
психологии – это некое побуждение к действию, в музыке – определенная 
последовательность звуков, объединенных между собой, и т.д. Отсюда 
следует вывод, что мотив в литературе, с одной стороны, связан с тем, что 
побудило писателя к написанию произведения, с другой – это некая 
повторяющаяся общность идей внутри одного произведения или целого 
творчества автора. 

Также с помощью структурного анализа можно организовать работу и 
с самим понятием. Например, понятие «художественное средство 
выразительности» лучше рассматривать, разделив его на части. 
«Художественное» – связанное с искусством, «средство» – прием, способ, 
орудие для совершения действия, достижения цели, «выразительность» – 
что-то важное, отличающееся, выделяющееся на общем фоне. Теперь 
необходимо полученные элементы объединить в целое, связанное единой 
мыслью. Итак, «художественное средство выразительности» – это слово 
или выражение, употребляемое в переносном значении для создания 
художественного образа и достижения большей выразительности. Таким 
образом, раскрытие значения отдельных элементов понятия способствует 
лучшему пониманию содержания определения и облегчает трудности 
учеников, связанные с применением понятия в контексте. 
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На четвертом этапе учащиеся знакомятся с произведением. Здесь же 
определяется форма работы с текстом: фронтальная, групповая, парная, 
индивидуальная. Следует от урока к уроку переходить от фронтальной 
формы работы к индивидуальной, так как самостоятельная работа с 
текстом, предполагающая развитие навыков структурного анализа, 
способствует не только лучшему усвоению данного вида анализа, но и 
обнаружению новых смыслов в анализируемом произведении – поскольку 
в зависимости от того, насколько глубоко ученик смог провести 
структурный анализ, зависит объем смыслов, которые ему удалось 
обнаружить. Рожденное множество смыслов способствует повышению 
интереса учеников к анализируемому произведению и развитию умения 
аргументировать свою точку зрения, опираясь на текст произведения. Так, 
например, при анализе стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой…» в 
8 классе, работая с понятием «мотив», ученики могут определить 
центральный мотив данного стихотворения по-разному. Если анализ 
произведен поверхностно, то ученик определит мотивом стихотворения 
красоту природы. Но если ученик смог качественно применить навык 
структурного анализа и обнаружить все детали стихотворения, то он 
обнаружит наличие в стихотворении лирического героя, а также степень 
его взаимодействия с окружающим миром, из чего сделает вывод, что 
мотивом стихотворения является органическое единство человека и 
природы. Таким образом, с приобретением навыка структурного анализа 
необходим переход на индивидуальную форму работы с коллективным 
обсуждением выводов в конце урока, что благоприятно сказывается на 
развитии аналитической компетенции учеников, а также способствует 
определению учителем степени усвоения материала учениками, уровня 
овладения навыками структурного анализа и аргументации, а главное – 
определению уровня усвоения изучаемого понятия и владения 
понятийным мышлением. 

Пятый этап предполагает определение картины мира, запечатленной в 
данном стихотворении: что видим, что слышим, что происходит, в какое 
время, в каком пространстве, меняется ли картина? Так как Фет является 
поэтом-импрессионистом, особое внимание стоит уделить 
художественным образам: зрительным, слуховым, обонятельным, 
осязательным. На данном этапе необходимо как можно более подробно 
рассмотреть все, о чем говорится в стихотворении. Начиная с данного 
этапа, необходимо включать в работу ранее изученное понятие. В 
зависимости от того, изучается ли понятие внутритекстовое 
(художественный образ, средство выразительности, лирический герой и 
т.д.) или оно связано с определением замысла автора (тема, идея, мотив и 
т.д.), будет меняться этап включения его в работу на уроке. Так, при 
изучении понятия «художественный образ» работу с этим понятием 



 213 

целесообразно организовать на пятом этапе, а при изучении понятия 
«мотив» определение мотива конкретного стихотворения правильнее 
будет провести на шестом этапе, так как к данному этапу уже будет 
выполнена большая часть анализа стихотворения. 

Работа с понятием предполагает соотнесение полученного материала 
и самого понятия с опорой на тот материал, который был собран на 
третьем этапе. Так, например, при изучении на уроке понятия 
«лирический герой» на пятом этапе при обнаружении в стихотворении 
образов стоит задать ученикам ряд вопросов: «Есть ли в стихотворении 
лирический герой?», «Какие признаки наличия лирического героя в тексте 
вы можете обозначить?» и др. Благодаря такой работе ученики научатся 
применять теоретические знания на практике. 

Шестой этап – это уже работа с теми данными, которые были 
получены ранее. Здесь важно дать определения новым для учеников 
понятиям, определить, почему именно эти образы отражены в 
стихотворении, что может значить каждый отдельный образ (возможно 
обращение к символике данного образа), взаимодействуют ли данные 
образы друг с другом, каков характер их взаимоотношений и т.д. Данный 
этап является ключевым, так как от того, насколько тесную связь между 
выделенными деталями, частями, образами стихотворения удастся 
обнаружить ученикам, зависит объем и качество полученных выводов. 
Обращаясь к ранее упомянутой работе с понятием «лирический герой», на 
данном этапе будет уместно продолжить работу с этим понятием и 
выявить, какое настроение преобладает у лирического героя, каковы его 
взаимоотношения с окружающим миром и т.д. 

Седьмой этап предполагает подведение итогов анализа стихотворения 
и сопряжение информации, полученной в ходе анализа данного 
стихотворения, с литературным контекстом. Это может быть соотнесение 
даты написания стихотворения и круга обнаруженных проблем с 
конкретным этапом творчества Фета; определение включенности данного 
стихотворения в лирический цикл и соотнесение темы стихотворения с 
тематикой цикла; выявление черт поэтики импрессионизма в данном 
стихотворении и определение принадлежности Фета к данному течению и 
т.д. 

Подводя итоги урока, на восьмом этапе необходимо собрать всю 
полученную информацию и сделать качественные общие выводы. 
Необходимо определить, удалось ли достичь цели урока; могут ли 
учащиеся своими словами дать определение изучаемого понятия; 
вспомнить, как строилась работа с текстом на уроке и каких результатов 
благодаря такой работе с текстом удалось достичь; остались ли 
неразрешенные противоречия; сформулировать другие выводы, 
способствующие обобщению и анализу работы, проделанной на уроке. 
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Таким образом, структурализм в литературоведении – это 
аналитический инструментарий, объектом которого является текст. Он 
стремится придать точность гуманитарным наукам благодаря 
использованию четкого и формализованного понятийного аппарата. При 
структурном анализе во внимание берутся различные литературные 
объекты: от художественного образа отдельного произведения до анализа 
структуры целых литературных направлений. Но чаще всего анализу все 
же подвергается художественный текст. 

Такой скрупулезный подход к литературному тексту способствует 
развитию разных типов мышления: аналитического, образного, 
чувственного, понятийного и др. Он стимулирует развитие мышления 
школьников, их культурную самоидентификацию, умение воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
что является целью изучения литературы в школе. Для этого 
осуществляется работа с системой теоретических понятий, критериями 
понимания и оценки художественных явлений. Наиболее эффективно эта 
работа проводится благодаря применению технологии структурного 
анализа, так как литературные произведения являются сложными 
эстетическими объектами, при анализе которых необходимо движение от 
художественного образа к понятию, а от понятия – к смыслу. 
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STRUCTURAL ANALYSIS IN DEVELOPING CONCEPTUAL FRAMEWORK OF 

PUPILS (BASED ON PERSONAL EXPERIENCE) 
This article discusses structural analysis as a means of developing the conceptual 

apparatus in literature lessons. The most effective work on the study and assimilation of 
literary concepts is carried out through the use of structural analysis tools, since literary 
works are complex aesthetic objects, in the analysis of which it is necessary to move from 
an artistic image to a concept, which the structural analysis of the text reproduces. The 
experience of applying this analysis in practice is reflected in the presented methodological 
model of studying A.A. Fet’s poetry at school. 

Key words: structural analysis; concept; conceptual apparatus; theory of literature; 
A.A. Fet. 

 
 
  


