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Аннотация 
    Данные методические рекомендации  адресованы учителям литературы, 
т.к. в них рассматривается актуальность и значимость приема 
сопоставительного анализа лирических произведений в школе на 
современном этапе развития образования.  
    Сравнительный анализ способствует повторению ранее изученных 
произведений, позволяет учащимся подготовиться к успешной сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ, поскольку аргументация к сочинениям данного вида работы требует 
хорошего знания и анализа литературных произведений. 
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Пояснительная записка 
Чтобы полностью понимать текст, необходимо выработать такие 

умения, как понимание целостного смысла текста;  нахождение информации; 
интерпретация текста; рефлексия на содержание текста или на форму текста 
и его оценка. Каждое читательское умение не формируется по отдельности, 
все умения формируются одновременно при обращении к каждому новому 
произведению. Выделяются три уровня читательской грамотности: 

- умение найти и извлечь информацию из текста; 
- возможность интегрирования и интерпретации прочитанного; 
- осмысление и оценивание прочитанного и предполагает опору на знания, 
опыт, собственные убеждения. 
           Контрольные измерительные материалы (КИМ) по литературе выявляют 
уровень овладения выпускниками  приемами анализа и интерпретации 
литературного произведения, степень сформированности умений 
сопоставлять различные произведения по заданной теме, а также умение 
создавать развернутое письменное высказывание на литературную тему. 

Текст стихотворения (или басни) для сопоставительного задания берется из 
произведений поэтов, чьи имена указаны в государственном  
образовательном стандарте, при этом само стихотворение (басня) может 
быть в нем не указана (таким образом осуществляется проверка способности 
экзаменуемого действовать в новой для него ситуации). 
      Как же помочь нашим выпускникам успешно сдать такой сложный  
экзамен?    

      Одним из действенных методов развития логического мышления 
школьников является сопоставительный анализ текстов на уроках 
литературы. Принцип сопоставительного анализа лирики актуален для 
изучения литературы, так как предполагает такой подход к изучению 
произведения, при котором обучающийся опирается на предшествующий 
опыт изученного материала. 
 Остановлюсь  на дидактических и методических целях основных видов 
сопоставления, а также их месте в системе работы над литературной темой. 
  В общеобразовательной школе  используются разные виды чтения (по 
ролям, выразительное, выборочное, подробное и др.); при работе с текстом 
предлагаются такие задания: выделить главную мысль всего текста или его 
частей;  понять информацию, содержащуюся в тексте; преобразовать 
текстовую информацию с учетом цели дальнейшего использования; 
  применить информацию из текста в изменённой ситуации;   критически 
оценить степень достоверности, содержащейся в тексте информации; 
подобрать вопросы к тексту;    построить смысловые опоры (планы, таблицы, 
схемы, опорные конспекты);  создать вторичный текст (например, в 
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результате конспектирования, пересказа, дополнения); подготовить  
собственное высказывание о прочитанном; написать продолжение текста на 
заданную тему; сочинить сказку, пословицу, стихотворение, загадку; 
инсценировать отрывок из произведения; найти в толковом словаре слово, 
прочитанное в тексте и вызвавшее непонимание и другие. Такие виды и 
формы работы формируют читательский интерес. Но нельзя забывать, что 
достижение целей литературного образования в значительной мере 
определяется степенью сформированности у обучающихся навыков анализа 
художественных текстов, что необходимо для успешной подготовки 
старшеклассников к государственной итоговой аттестации.  
          

Основная часть 
 Эффективным приёмом проблемно-поискового метода является 

сопоставление.  
Сопоставительный анализ способствует изучению приемов 

индивидуально-авторского использования языковых средств, повышению 
культуры владения словом, расширению знаний обучающихся о том, что 
слово - это средство создания словесно-художественного образа. Это 
наиболее интересный и эффективный вид анализа, позволяющий именно в 
сравнении проследить и сделать наглядными особенности каждого текста. 
Изучение литературы на сравнительно-исторической основе многоаспектно и 
охватывает большой комплекс проблем.  

Это может быть определение черт сходства и различия 

- двух текстов (сюжет, образная система, лексика, синтаксические 
конструкции, изобразительные средства); 
- в произведениях одного и того же автора (разница времени написания, 
противоречия мировоззрения и мироощущения, художественные задачи); 
- в произведениях разных авторов  (индивидуальный художественный мир, 
исторические условия, особенности литературного развития).  
          Известны разные классификации приёмов сопоставления. Впервые 
классификация  была определена К. Д. Ушинским, который  предложил 
типологию сравнений, обусловленную в первую очередь дидактическими 
задачами. Иная классификация сопоставлений, основанная на специфике 
литературы как вида искусства и структуре художественного текста, была 
предложена в 70-е годы ХХ века Н.А. Соболевым. Позже была разработана 
классификация Зининым С. А., поделившим сопоставления по признаку 
выявленности их в одном тексте, нескольких текстах и интерпретациях 
текстов. 
     Целесообразно  остановится на следующих видах сопоставительной 
работы: 
  1. Сопоставление произведения и реальности (прямой и художественной 
достоверности). Такую работу лучше проводить, начиная с пятого класса. 
Сопоставление художественного произведения и жизненного сюжета, 
реального характера и героя, созданного писателем, способствует выявлению 
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связи произведения с жизнью, авторского замысла через показ того, как 
писатель «заостряет» жизненный материал. 
   2. Сопоставление частей и различных элементов художественного текста, 

выявление сюжета и сопоставление образов героев, рассмотрение связей 
пейзажа и портрета с общим течением текста. Эти виды сопоставления 
регулярно используются с пятого класса при анализе произведения для 
осмысления характеров героев произведения, выявления авторской позиции, 
раскрытия художественного метода писателя, они эффективны в процессе 
анализа композиции произведения и изучении вопросов теории литературы.  
  3. Сопоставление нескольких произведений одного автора при изучении 
творческой эволюции поэта и осуществлении идейного и стилевого анализа,  
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что позволяет выявить трансформацию мировоззрения и художественного 
метода писателя.  
   4. Сопоставление литературного текста с произведениями другого вида 

искусства способствует развитию воображения, ассоциативных связей, 
осознанию своеобразия мироощущения автора. Проводить его целесообразно 
при анализе творческого замысла, художественных особенностей, 
комплексном анализе текста.  
   5. Сопоставление произведений или отдельных элементов художественных 
текстов разных писателей  направлено на выявление сюжета и анализ 
образов героев, рассмотрение связей пейзажа и портрета с общим течением 
текста, что рекомендуется проводить в средних классах для обнаружения 
близости конфликта, художественной ситуации, сравнения героев.  
   6. Сопоставление однотемных произведений разных авторов, а также 
произведений, близких в идейно-художественном отношении, становится 
одним из основных приёмов и на уроках в старших классах.  
   7. Сопоставление разных редакций, вариантов текста направлено на 
выявление развития авторской мысли, развитие художественного вкуса. Этот 
вид работы довольно сложен, его рекомендуется начинать с седьмого класса.  
  8. Сопоставление интерпретаций критических статей произведений 

способствует  формированию умения соотносить идейно-эстетическую 
позицию критика с представленной им интерпретацией. 
 9. Сопоставления по тематическим, жанровым и языковым особенностям 
произведений целесообразно проводить в 5-6 классах. 
        Например, басни И. Крылова с народными сказками, описание осеннего 
леса у А. Пушкина («Унылая пора! Очей очарованье!») с описанием осеннего 
поля у Ф. Тютчева («Есть в осени первоначальной...»), описание грозы у Я. 
Полонского в стихотворении «По горам две хмурых тучи…» с тем же 
описанием в стихотворении Ф. Тютчева «Неохотно и несмело…» и многое 
другое.  
         Целесообразно  сопоставление народной и литературной сказки при 
изучении этого раздела. Сказку В. Жуковского «О спящей царевне» 
сравниваем с народными сказками разных стран, а затем с другими 
литературными источниками - сказкой А. Пушкина «О мёртвой царевне и 
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семи богатырях». Такое сопоставление даёт возможность отметить сходство 
структуры жанра сказки в фольклорных и литературных источниках, увидеть 
особенности литературного языка поэтов.  
  10. Сопоставительный анализ исторических источников с художественным 
произведением эффективно проводить в 7 классе, так как программа 
основана на исторических произведениях. 
    Например, «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина и летопись. Цель: 
выявить общие и отличительные черты в жанровой структуре, в характерах 
героев. В ходе работы заполняется сопоставительная таблица, что  помогает 
глубже понять идею, заложенную автором в произведение, увидеть и 
обобщить конкретные примеры, прийти к выводу о том, что 

в летописи писцы отобразили главные моменты правления князя Олега, его 
многочисленные победы и его смерть, а Пушкин А.С.  использует множество 
художественно-выразительных средств и вносит своё отношение к 
происходившим событиям. 

   Чтобы отразить  существующие различия в творчестве  А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова, необходимо рассмотреть направление их поэтической 
деятельности отдельно друг от друга.  Помочь   в этом могут   известные 
стихотворения обоих поэтов, посвященные одной и той же 
тематике, в них разница проступает наиболее наглядно. Так,  
«Пророк» Александра Сергеевича, начинается словами «Духовной жаждою 
томим, в пустыне мрачной я влачился…» и затрагивает, подобно 
одноименному стихотворению Лермонтова, тему поэзии, значение  поэта в 
мире людей.   Произведение Пушкина было написано раньше – в 1826 году 
во время ссылки в Михайловское,  а Михаил Юрьевич создал собственного 
«Пророка» только в 1841 году. Стихотворение Александра Сергеевича 
проникнуто идеей перерождения обычного человека в поэта – своеобразного  
божьего голоса и его воли на земле, жертвующего собой во имя  
просвещения и воодушевления человечества на добрые, правильные дела.  
Эти изменения  мучительны и неприятны, но вынести их – священный долг 
«пророка».  Владыка указывает главному герою: «Глаголом жги сердца 
людей!». По мысли Пушкина, это главное предназанчение поэта. 
Стихотворение написано в жанре оды, возвышенным и торжественным 
слогом, чтобы возвеличить значение важной миссии, возложенной на поэта 
свыше. Для его поэтики  характерны многочисленные эпитеты («духовная», 
«празднословный», «вещие», «трепетный»), метафоры («глаголом жги», 
«неба содроганье»), сравнения («как труп в пустыне я лежал», «как у 

испуганной орлицы»).  Стихотворение имеет  атмосферу библейской 
истинности, что  подчеркивается  многочисленными старославянизмами. 

     В отличие от произведения  А.С. Пушкина, стихотворение    Михаила 
Юрьевича  имеет совершенно иную направленность. Здесь поэт – не пророк, 
а презираемый обществом изгой. Он, также, как и в «Пророке» 1826 года, 
рождён для помощи людям, но более не нужен им. Старики именуют его 
«глупцом»,  наивно решившим, что именно его устами глаголет Господь, 

https://autogear.ru/article/230/228/janr-odyi-v-tvorcheste-lomonosova/
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дети – обходят стороной.  Страдающая душа поэта одинока, а судьба его 
трагична. Только природа принимает его, ведь об этом позаботился сам 
творец: среди дубрав и полей, под мерцающим блеском звезд может 
встретить понимание поэт. Жанр «Пророка» Лермонтова – лирическая 
исповедь. Написанное тем же, что и у Пушкина, четырехстопным ямбом, 
здесь стихотворение остаётся словно недосказанным, обрывается будто бы 
на полуслове, как и у Александра Сергеевича, хотя всё главное уже 
оказывается сказанным. 
Теперь  сравним  "Пророка" Пушкина и Лермонтова. Чем всё-таки 
кардинально отличаются оба произведения друг от друга? 

        Сравнительный анализ «Пророка» А.С.  Пушкина и М.Ю. Лермонтова 
показывает, что лирический герой из лермонтовского стихотворения, словно 
бы являющегося продолжением того, на чём остановился Александр  
Сергеевич, трагичен. Знаки, являющиеся ему в виде покорности природы, 
косвенны и не могут рассматриваться в контексте прямого божьего послания. 
Отсюда - абсолютная потеря связи с народом, которой  не встретим у 
Александра Сергеевича: лермонтовский поэт запутался, потерял путеводную 
звезду и вынужден блуждать во тьме. 
Таким образом, сопоставительный анализ «Пророка» Пушкина и Лермонтова 
доказывает, какими  различными были мировоззрения поэтов. Их несхожие 
взгляды отражаются практически  в любом из творений  обоих авторов.  
   11. Сопоставительный анализ лирических произведений заслуживает 
особого внимания в  старших классах.  Ученик выступает в качестве 
исследователя, интерпретатора художественного текста, овладевая новыми 
знаниями и способами познавательной деятельности. Такое изучение 
позволяет более глубоко постичь суть отдельного произведения, провести 
параллели между жизнью и творчеством нескольких художников слова, 
понять литературные традиции рассматриваемого периода, найти общие 
точки соприкосновения, понять связь литератур разных эпох.  
       Например, в процессе изучения творчества Н.С. Гумилёва в 11 классе 
обучающиеся получают возможность сопоставить стихотворения Н.С. 
Гумилева «Старый конквистадор» и «Пленный рыцарь» М. Ю. Лермонтова. 
Выбор данных произведений обусловлен их близостью с точки зрения 
тематического единства и текстологической стороны. В этих произведениях 
переплетаются две неразделимые темы – времени и смерти. Характеризуя  
лирических героев, обращаем внимание на то, что герой Гумилёва - «старый 
конквистадор», заблудившийся в неведомой стороне, считающий этот край 
последним пристанищем. Но он не покоряется судьбе и самой смерти. 
«Пленный рыцарь» так же, как и конквистадор, находится на краю гибели. 
Но он смиряется перед волей рока и готов умолять смерть быстрее прийти за 
ним. Даём возможность обучающимся сделать вывод о том, что  герои 
стихотворений – натуры романтические, одинокие, мятежные, но для героя 
Гумилева характерно оптимистическое настроение, а герой Лермонтова 
выбирает тоску и одиночество. Далее проводим  языковой анализ 
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произведений, обращаем внимание школьников на то, что в стихотворениях 
обоих поэтов звучат мотивы времени и смерти, лирические герои встречают 
смерть не как абстрактную сущность, а как давнего друга. Предлагая 
школьникам провести анализ изобразительно-выразительных средств, 
подводим их к пониманию того, что эпитеты в «Старом конквистадоре» 
вызывают чувство тревоги и опасности, а в  «Пленном рыцаре» конфликт 
личности и общества выражается с помощью антитезы и эпитетов.  
      Обращаем  внимание на то, что в контексте анализа лирического 
произведения не менее важно помнить о художественном концепте.  С.А. 
Аскольдов понимал концепт как мысленное образование, замещающее в 
сознании человека множеством предметов одного и того же рода, то есть 
являющееся синонимом их смысла. 
        Изучение концептов формирует мировоззрение школьников, знакомит 
обучающихся с культурным наследием страны, способствует развитию 
абстрактного мышления и эмоционального восприятия. Например, концепт 
«Родина», её образ – один из ведущих мотивов поэзии С. Есенина,  А. Блока. 
Если для  первого поэта Родина – прежде всего село, место, где человек 
родился («низкий дом с голубыми ставнями»), то у второго -  дикая стихия, 
ветер, пространство и движение. Это и русская дорога, и места, связанные со 
славной историей. 
     Сопоставление литературных произведений применимо на всех этапах 
литературного образования. Оно может  осуществляться в ходе беседы или 
самостоятельной работы учеников, однако большая часть приёмов 
сопоставления немыслима без активного участия школьников и не может 
быть реализована только в лекции учителя. Виды сопоставлений следует 
усложнять по мере развития читателя и вводить их разновидности на 
определённом возрастном этапе. 
 

Заключение 
 

Несомненно, сопоставительный анализ  способствует преодолению 

формалистического подхода к тексту как к замкнутой системе, помогает 
формированию творческого читателя, способного к самостоятельной 
интерпретации литературного текста, осмыслению его как художественного 
целого. В методическом плане прием сопоставления  позволяет создать 
проблемную ситуацию на уроке и выйти на определенный уровень 
обобщения. 
     Таким образом, использование в педагогической практике 
сопоставительного  анализа решает задачу воспитания и уважения к 
целостности текста, с одной стороны, а с другой – дает обучающемуся  
возможность удивиться и открыть для себя разные стороны удивительного 
мира. 
Список литературы: 



9 

 

1. Мацыяка Е.В. Сопоставительный анализ художественных 
произведений/– Самара: Издательский дом «Федоров», 2014, 31 с. 

2. Петрова Е.Н., Яковлева С.Г. ФГОС начального общего образования: 
опыт реализации/ - Самара: Издательский дом «Федоров», 2012, 336 с. 

3. Цукерман Г.А., Ковалёва Г.С., Кузнецова М.И. Хорошо ли читают 
российские школьники?// Вопросы образования. 2007.№4.С.240-266. 


























































