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Развитие психологической культуры школьников в процессе 
анализа художественного произведения

Известно, что литература не только отражает мир, но и оценивает его, 
утверждает человеческий идеал, учит, каким должен и каким не должен быть 
человек. Она просвещает универсально, раскрывая перед нами не только 
окружающий мир, но и наш собственный. А так как практический, жизненный 
опыт человека ограничен во времени и в пространстве, то раздвинуть его 
границы помогает литература, предоставляя каждому возможность «прожить» 
множество жизней. Механизм этой «жизни в искусстве слова» состоит в том, 
что, читая роман, читатель переносится в мир образов, развёрнутый перед ним 
художником, и начинает жить в этом мире вместе с героями.

О том, что художественная литература предоставляет исключительные 
возможности в познании психологии человека, говорили профессор 
психологии МГУ Бодалёв А.А. [2]., и знаменитый психолог Выготский Л.С. 
[3]., Рожина Л.Н. [7], социолог Каган М.С. [5] и др. Ещё в 1973-1976 гг. 
саратовский психолог Страхов И.В.[8] ввёл понятие «психологический анализ» 
применительно к литературному произведению, а в 1994 году белорусская 
психолог Рожина Л.Н. исследовала проблему формирования социально
рецептивных способностей школьников, их умений, среди которых, - в первую 
очередь, формирование умений расшифровывать сложный психологический 
подтекст различных действий и поступков человека.

Мы же рассматриваем психологический анализ как ещё одну 
возможность постижения школьниками деталей художественного 
произведения, внутреннего мира героев, приобщения их к познанию психики 
другого человека и своей, а значит, как возможность формировать 
психологическую культуру школьников средствами психологического анализа 
художественного произведения.

Мы считаем, что психологический анализ - это такой тип анализа, 
который способствует формированию специфических умений исследования 
литературного текста, направленного на углубление знаний о человеке, 
сложности его психики. Он обогащает представление школьников о 
своеобразии способов художественного изображения человека. Применительно 
к школьной практике такой тип анализа целесообразно использовать на 
старшей ступени обучения. Было замечено, что психологический анализ 
помогает читателю-школьнику в постижении эстетического идеала, в 
осмыслении произведения как целостной эстетической системы. Такой тип 
анализа обогащает и представления старшеклассников о различных путях
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самовыражения личности, позволяет увидеть бесконечное разнообразие 
индивидуальностей, и вместе с тем формирует представление о человеке в 
целом, выявляя такие стороны человеческой личности, которые могут 
оставаться неведомыми.

Однако психологический тип анализа следует отличать от приёма анализа 
психологии героев, потому что анализ психологии героев концентрирует 
внимание читателя лишь на внутренней жизни героев, их мыслях, чувствах, 
умственном и духовном развитии, на их внутренней деятельности, на анализе 
психологии и мотивов поступков героя. Психологический же анализ помимо 
этого указывает ещё и на авторское своеобразие способов художественного 
изображения психологии героев, на внешние связи персонажа с окружающей 
действительностью и характер обогащения внутреннего мира героев, на 
динамику развития характера, на источник формирования у героя опыта 
познания других людей, учит читателя-школьника постигать и психологию 
собственной души.

На уроках литературы в старших классах, как правило, изучаются 
эпические произведения большие по объему и сложные по идейно-смысловому 
содержанию. Постигать произведения большой эпической формы в школе 
было всегда непросто, так как они далеко не всегда читаются учащимися в 
полном объёме, а часто в хрестоматийном варианте, поэтому и воспринимаются 
на уровне понимания сюжета и называния главных героев. И научить 
старшеклассников видеть и понимать проблемы художественного 
произведения, характеры героев, то есть читать текст, обращая внимание на 
детали - задача не из легких. Известно, что истинная прелесть и мудрость 
содержания откроется школьнику-читателю лишь в том случае, когда он 
научиться улавливать тончайшие импульсы мысли художника, которые не 
лежат на поверхности, а чаще всего скрыты в его подтексте.

На примере фрагментов изучения романа М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» мы покажем, как использование на уроке психологического 
анализа будет способствовать формированию у школьников умений анализа 
литературного текста, направленного на углубление знаний о человеке, о его 
психике; отметим, насколько такой анализ может обогащать представления 
учащихся о своеобразии способов художественного изображения человека. 
Психологический анализ дает возможность не просто читать художественный 
текст, постигая идейный смысл произведения, его подтекст, а извлекать из 
текста то, что пробуждает фантазию читателя, способствует объяснению 
причины поступков героев, их душевных переживаний, а значит, причины 
событий и явлений. Психологический анализ побуждает читателя находить в 
тексте то, что обращает читателя к анализу собственного внутреннего мира, 
рождает способность откликаться на те нравственные сигналы, которые 
посылают герои, подмечать переживаемые ими чувства, мотивы их поведения, 
характеры взаимоотношений. Все это помогает не только познать характеры 
героев, персонажей, уделить при чтении внимание деталям текста, постичь
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индивидуальный стиль писателя, но и выработать свою систему отношений к 
миру, к людям, к себе.

В формировании умения анализировать внутренний мир героев главное 
место принадлежит заданиям творческого характера, приемам анализа. Мы 
выделяем следующие приёмы анализа: психологические наблюдения 
читателей; составление психологической партитуры переживаний героев; 
ведение дневниковых записей; психологические комментарии и этюды 
(сочинение-анализ отдельного эпизода или главы, сочинение-рассуждение, 
сравнительная характеристика героев); психологический словарь описаний 
голосов, взглядов, улыбок, жестов, интонаций героев; режиссерский 
комментарий; составление графика динамики чувств героя; цветовой спектр 
чувств персонажа; психологическое досье.

На первом уроке анализа сюжетно-композиционной линии Иешуа - 
Понтий Пилат можно использовать элементы психологического анализа, в 
частности, такой приём, как психологическая партитура переживаний Понтия 
Пилата, являющаяся своеобразным способом глубокого проникновения в мир 
литературного героя. Основные вопросы, выносимые для обсуждения на уроке 
должны быть известны учащимся заранее. Приведём примерный их перечень: 
Как вы думаете, почему М. Булгакову понадобилось обратиться к 
евангельскому сюжету? Какая идея положена в его основу? В чём особенность 
булгаковской трактовки евангельского сюжета? Объясните своё понимание. 
Подумайте, можем ли мы, искренне сочувствуя Иешуа, понимая 
несправедливость его наказания, категорично осуждать Пилата за его 
жестокость? В чём истинная вина Пилата? Почему обстоятельства оказались 
выше желания прокуратора спасти проповедника? Почему Иешуа был выше 
этих обстоятельств? Была ли у Пилата возможность выбора, почему он всё-таки 
выбрал зло?

Отвечая на эти вопросы, учащиеся отмечают всю сложность образа 
Пилата, обсуждают малодушно-предательский поступок прокуратора. Но 
чтобы понять противоречивость переживаемых им чувств, старшеклассникам 
предлагается обратиться к деталям художественного произведения, в 
частности, к разговору Пилата и Иешуа и, перечитав эпизод, понять всю 
сложность положения героя. Это можно отразить и в графической схеме, на 
горизонтали которой указаны в логической последовательности все этапы 
разговора Понтия Пилата с Иешуа, а на вертикали название чувств, 
испытываемых Пилатом при разговоре. Данный приём будет способствовать 
тому, что школьники заметят, как меняются настроение и чувства Пилата. 
Анализируя все движения души Пилата, они составляют психологическую 
партитуру переживаний героя [4] по второй главе романа и дают 
психологический читательский комментарий к ней. Работа может усложняться 
за счёт включения в такой комментарий элементов наблюдения за чувствами 
читателя-школьника. Такой приём помогает создать на уроке условия для 
творческого взаимодействия «автор - герой - читатель». Фрагментарно 
отметим только те чувства Пилата, которые выделили школьники, параллельно
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подавая и свои, читательские, в сцене разговора Пилата и Иешуа: при 
знакомстве с Пилатом - бросается в глаза царящая во дворце атмосфера какого- 
то непонятного беспокойства или неустроенности. Болезненное состояние 
Пилата. Итак, впервые встречаясь с прокуратором, мы видим его 
раздражённым. Чувствуется также, что обитатели дворца и приближённые 
привыкли к жестокости и резкости его характера. Разговаривая с приведённым 
к нему арестантом, он перебивает того на полуслове, когда Иешуа обратился к 
нему: «Добрый человек...». Пилат заявляет, что в Ершалаиме все шепчут про 
него: «свирепое чудовище», «и это совершенно верно». В подтверждении своих 
слов Пилат вызывает кентуриона, грозного Марка Крысобоя: «преступник 
называет меня «добрый человек...». Объясните ему, как надо разговаривать со 
мной. Но не калечить». Жуткое чувство возникает у читателя. Что касается 
арестованного, то сразу появляется чувство симпатии к нему. Читателя 
подкупает способность Иешуа оставаться внешне спокойным. Жестокое, 
несправедливое наказание, кажется, даже не вызвало в нём негодования. Он 
прост, как ребёнок, просит кентуриона в ответ на его грозный тон и холодные 
слова: «Я понял тебя. Не бей меня». Это простодушие в обращении вызывает в 
душе читателя интерес и уважение к нему. В дальнейшем искренность и 
непринуждённость его беседы с Пилатом полностью захватывает читателя. В 
ходе спора с бродячим философом прокуратор смягчается, а вместе с этим 
спадает и эмоциональное напряжение. Оказывается, что Пилат более 
человечен, чем казалось вначале, и не так уж и грозен. Теперь читателем 
овладевает любопытство: чем же закончится эта необычная беседа-поединок 
могущественной власти и простого бескорыстия. И сам Пилат не может 
признаться себе в том, что ему интересно и даже приятно разговаривать с этим 
человеком. Ведь «проще всего было бы изгнать с балкона этого странного 
разбойника, произнеся только два слова: «повесить его». Однако прокуратор не 
делает этого. Когда же Иешуа неожиданно и очень проницательно разъясняет 
прокуратору причину его страданий («истина прежде всего в том, что у тебя 
болит голова...Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже 
глядеть на меня... », Пилат сражён окончательно. Постепенно речь философа 
становится всё более свободной и смелой. Он уже предлагает погулять в саду и 
поделиться мыслями, которые были бы Пилату полезными, «тем более, что он 
производит впечатление умного человека». Неслыханная дерзость! Но эта 
смелость речей Иешуа вызывает чувство восхищения у читателя, а реакция на 
его искренность свирепого прокуратора - ещё большую симпатию к нему.

Учащиеся отмечают, что могущественный Пилат не смог поступить по 
истине, по своей воле, страх ограничил его власть, сделал его несвободным. В 
отличие от него Иешуа, наслаждаясь своей внутренней духовной свободой, 
говорил Пилату истину. Направляясь к помосту и произнося слова приговора, 
Пилат даже не смотрит в сторону преступников. Он только чувствует их 
присутствие. Но, произнося имя Вар-равана, он всё же испытывает 
мучительные колебания, проверяет, всё ли он сказал. Он медлит: всё его 
существо противится его словам. И после этой паузы - «солнце лопнуло над
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ним и залило огнём уши», «Он ничего не видел. Ему это и не нужно было. Он и 
так знал, что за его спиной конвой уже ведёт на Лысую Гору Га-Ноцри, 
которому сам прокуратор произнёс смертный приговор, которого более всех 
хотел видеть живым». Когда читаешь эти строки, чувство негодования и ужаса 
как бы замирают и медленно «оседают на дно души». Напряжение уходит 
вместе с удаляющимся прокуратором и сопровождающими. Читателю остаётся 
невольно наблюдать за происходящим.

Таким образом, партитура чувств помогает понять читателю, почему, 
выбрав зло, Пилат вызывает у него не только отвращение, презрение, 
негодование, но и сожаление о его слабости, сочувствие его судьбе, обречённой 
на вечные душевные муки и осуждение. Одновременно можно предложить и 
психологическое наблюдение читателей. Если выбрать из предложенной 
работы только слова, обозначающие чувства читателя, то увидим, что палитра 
их очень разнопланова: от сочувствия до осуждения. Такой приём 
психологического анализа дает возможность понять, как читатель оценивает 
события. Целую гамму светлых чувств вызывает у старшеклассников Иешуа. 
Анализ позволяет выявить в этом персонаже такие качества его души, в 
сравнении с которыми образ Пилата представляется ещё более трагичным, а 
поступок, совершённый им, - достойным презрения.

Не менее значительным способом глубокого проникновения в мир 
литературного героя является цветовой спектр чувств. Изучая образы Понтия 
Пилата и Иешуа целесообразно использовать на уроке цветовой спектр чувств. 
Основными характеристиками образа Иешуа являются: смирение, душевная 
теплота, мудрость, любовь, доброта, сострадание, верность своим убеждениям, 
внутренняя свобода, искренность и жертвенность. Поэтому гамма чувств в его 
спектре мягкая, теплая, светлая. Основными качествами Понтия Пилата 
является не только могущество, верность законам, но и внутренняя 
зависимость, жестокость и подозрительность. С другой стороны, ему же 
присущи проницательность, бдительность, опытность, одиночество. Поэтому 
цвета в его спектре более холодные, темные и тревожные. Присутствие 
красного цвета говорит о высокой нервной активности Понтия Пилата, его 
греховности. Однако прежде чем предложить учащимся составить такое 
задание, учитель должен дать комментарий, то есть перечень цветов с их 
психологическими характеристиками и значением [1].

Среди приёмов психологического анализа выделяется - психологическое 
следственное досье. Анализируя московские главы романа, касающиеся 
событий, произошедших в столице в связи с появлением «профессора Чёрной 
магии» и его свиты, мы предложили школьникам воспользоваться и таким 
приёмом психологического анализа как составление следственно
психологического досье на каждого из членов свиты Воланда. Приём этот 
несколько необычен, но он органично вплетается в структуру анализа, так как 
продиктован самим содержанием произведения. Дело в том, что в ходе всех 
«дьявольских» событий, начиная с исчезновения Стёпы Лиходеева и остальной 
администрации варьете, на протяжении всего действия Булгаков постоянно
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напоминает о том, что органами внутренних дел Москвы велось непрерывное, 
скрупулёзное следствие. Работниками милиции были предприняты 
многочисленные меры по задержанию «преступников». В эпилоге романа автор 
очень подробно говорит о том, каким продолжительным и тщательным было 
расследование. «Всё было сделано не только для того, чтобы поймать 
преступников, но и для того, чтобы объяснить всё то, что они натворили. И всё 
это было объявлено, и объяснения эти нельзя не признать и толковыми и 
неопровержимыми» [4]. С другой стороны, следственное досье будет 
перекликаться и с судьбой самого М.Булгакова, бывшего под надзором НКВД, 
и на которого также собирались всевозможные сведения, подшивавшиеся в 
папку «Дело Булгакова М.А.». Этот приём психологического анализа может 
определить и форму урока как урок-следствие. В чём же состоит особенность 
работы над следственным психологическим досье? Прежде всего, школьников 
заинтересует необычность анализа образа героя. Само понятие «досье» 
содержит в себе элементы детективности, криминальности, что привлекает 
внимание учеников, мобилизует их творческие способности. Во-вторых, эта 
работа требует внимательного изучения образов героев. Ведь досье должно 
включать в себя точную, подробную характеристику персонажа, его манеру 
поведения, привычки, внешний вид, характер его отношений с другими 
героями произведения и т.д. В-третьих, для того, чтобы досье выглядело 
правдоподобным и интересным, ученик должен знать всю «историю» 
персонажа, то есть хорошо владеть содержанием текста. Такое задание будет 
способствовать более глубокому и тонкому пониманию идейно-смысловой 
нагрузки художественного образа, заключающей в себе мысль о том, что все 
действия свиты Воланда совершаются не во зло другим персонажам, а 
исключительно как акт справедливого возмездия и воздаяния каждому из 
пострадавших «по его вере». Здесь уместно привлечь и эпиграф романа. 
Предлагая задания по составлению досье, учитель может обозначить опорные 
пункты, по которым оно будет составляться, - они будут направлять поиски 
учащихся. Например, анализируя образы Воланда и его свиты, ученики могут 
взять за основу данную памятку. Памятка при подготовке следственного досье: 
Имя (прозвище). Внешний вид героя. Особые приметы. Привычки, манеры его 
поведения. Характер героя. Род деятельности. Характер взаимодействия с 
другими героями.

Задания на уроке индивидуализированы. Предлагаем вариант одной из 
работ школьников: Следственное досье Воланда. Дело № 1. Имя, прозвище. 
Внешний вид. Профессор чёрной магии Воланд (Он же Консультант. Он же 
Сатана. Он же Дьявол. Он же Чёрт). Дата рождения - не установлена. Внешние 
приметы: рост высокий, рот кривой. Выбрит всегда гладко. Брюнет. Правый 
глаз чёрный, левый - зелёный. Брови чёрные, одна выше другой. Голос низкий, 
тяжёлый, порой, переходящий в хрип. Смех раскатистый, громоподобный. 
Одевается преимущественно во всё чёрное. При себе носит трость с чёрным 
набалдашником в виде головы пуделя. Не женат. Характер: жёсткий, но 
справедливый. Вспыльчив. Нетерпим к фальши. Обладает способностью
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предугадывать события с поразительной точностью. В разговоре остроумен, но 
и нещадно правдив (до бесцеремонности): вспомним о предсказании смерти 
Берлиоза, буфетчика Сокова, барона Майгеля и т.д. Крайне проницателен и 
услужлив (например, со Стёпой Лиходеевым). Держится с достоинством и 
хладнокровием. Среди сообщников пользуется большим авторитетом. С 
поличным не взят, так как действует через своих сообщников. Неуловим.

Среди широкого круга вопросов, относящихся к области восприятия и 
познания людьми друг друга, существенный интерес представляет тематика, 
связанная с выявлением внешней экспрессии человека в произведении, её 
восприятие и интерпретация. Внимание к проблеме экспрессии связано с ролью 
выразительных движений в коммуникативном процессе. Через выразительные 
движения (лицо, жесты, мимика, взгляд) раскрывается внутренний мир 
человека, потому что именно экспрессия является одним из основных 
источников информации о психических состояниях и свойствах человека. 
Важнейшим компонентом в облике человека является лицо. Точность и 
тонкость дифференцирования художественного описания выражений лица и 
соответствующих им состояний, прочтение знакового содержания 
художественных деталей, каждая из которых может оказаться информативной, 
- позволяет увидеть каждого из персонажей. Характеристика персонажей путём 
обрисовки выражений лица является одним из приёмов психологического 
анализа. Читатель с интересом следит за физиологическими характеристиками, 
приобретая опыт выявления особенностей личности во внешнем облике 
человека. Поэтому одним из продуктивных приёмов психологического анализа 
при характеристике художественного образа является составление словаря 
описаний, жестов, внутреннего состояния, взглядов, интонации голоса. О 
результативности этого приёма писала Рожина Л.Н.. Она говорила об опорных 
компонентах словаря как о деталях, служащих «саморазоблачению» героя. 
«Иногда внешне обыкновенные жесты и движения выглядят как чисто 
портретная деталь. На самом же деле они могут быть наполнены богатым 
психологическим содержанием. За ними - психологическое состояние героев, 
сложное переплетение душевных движений, ощущений и мыслей. Выполняя 
функцию прояснения душевного состояния, являясь своеобразным «окошком в 
глубь человека», движения, жесты могут сказать о герое больше, чем самые 
пространные описания» [1]. Одним из компонентов облика человека является 
его голос, индивидуальное своеобразие которого выделяет такие стороны 
внутреннего мира человека, которые не раскрываются иным путём. 
Интонационные оттенки голоса иногда могут выразить больше, чем 
содержание сказанного им. Поэтому в художественном произведении всегда 
есть много примеров, показывающих, как меняется голос человека, когда он 
попадает в новую обстановку, когда происходят какие-либо изменения с ним 
самим, когда меняется его отношение к людям. Оказывается, что разным 
эмоциональным состояниям соответствуют разные интонация и тембр голоса; 
когда в человеке затрагивается какая-то новая сторона его глубинного «я», то и 
голос его становится иным. Общеизвестно, как много могут сказать читателю
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глаза, улыбка, взгляд персонажа. Эту многозначность смысла, выражаемого во 
взгляде, улыбке героя, автор нередко подчёркивает сам, раскрывая перед 
читателем тонкость и сложность душевной жизни своего персонажа. Работая 
над составлением словаря, учащиеся, несомненно, обогащают свои знания о 
сложности человеческой психики. К тому же выполнение этой работы 
открывает возможности такого восприятия художественного произведения, 
разные стороны которого неодинаково осваиваются различными читателями- 
школьниками. Словарь может быть использован как интересный прием 
психологического анализа при изучении эпических произведений большой и 
малой формы. Подготовку к такой деятельности следует начинать с 5-го класса, 
когда в процессе составления характеристики героя учитель заостряет 
внимание на элементах внешней экспрессии (как произносит герой слова, как 
реагирует на то или иное событие). Такой вид деятельности поможет учащимся 
выявить эмоциональное состояние героя, покажет многозначность смысла, 
выражаемого во взгляде, улыбке героя, что даст возможность учащимся понять 
тонкость и сложность душевной жизни своего персонажа. Большое место в 
этих классах должна занимать словарная работа по называнию чувств в одной 
или нескольких модальностях. Одна модальность чувств - это смысловой 
синонимико-семантический ряд (ужас - душевная мука - страдания). Выявить 
такие оттенки и нюансы, которые не лежат на поверхности текста, а 
прочитываются между строк и помогает словарь описаний выражений лица, 
мимики, взглядов, жестов, оттенков голоса. Психологический словарь 
внутреннего мира героев позволяет педагогу увидеть, насколько полно 
отразились в восприятии читателя-школьника особенности авторской манеры 
изображения психологического состояния человека и насколько 
индивидуализировано это восприятие. Перед выполнением такого задания 
учащимся предлагается памятка «Как работать над словарём описаний 
выражений лица, мимики, взглядов, жестов, оттенков голоса»: Подумайте, для 
достижения какой цели при анализе образа-персонажа вы будете использовать 
«Словарь описаний...». Определите, какие именно особенности характеристики 
образа вы будете использовать для составления «Словаря...»(голос, взгляд, 
жесты...). Найдите и выпишите из текста слова и выражения, которые 
использует автор в описании голосов, жестов, взглядов героев произведения. 
Выявите их роль в характеристике образа героя, степень их наглядности. 
Проанализируйте подобранные цитаты и составьте психологическую 
характеристику образа-персонажа, опираясь на «Словарь описаний...». 
Включите составленную характеристику в свой ответ как подтверждение ваших 
мыслей.

Как видим, для того чтобы составить словарь описаний выражений лица, 
мимики, взглядов, жестов, оттенков голоса школьник должен вчитаться в текст, 
найти слова, обозначающие чувства определенной модальности, выявить их 
роль в контексте и рассмотреть их мотивацию.

Таким образом, «Словарь...» - описание взглядов, выражения лица, 
улыбки - является существенным средством изображения внутреннего мира
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персонажей, их личностных качеств, сложности характера, его 
«поливариантности» (термин М.Бахтина). Духовный облик персонажей, 
переживаемые ими чувства, отношение к другим и к самому себе школьники 
узнают по таким элементам внешней экспрессии, как жест, телодвижение, 
походка, поза. Один штрих, резкий поворот головы или тела, выразительное 
движение - и читатель-школьник видит героя изнутри, обнаруживая 
мельчайшие оттенки настроений, сомнений, «текучесть» состояний, их 
взаимопереходы. Учащиеся подмечают, что в определённых ситуациях, 
описывая жест или позу, движение или походку автор сам раскрывает 
психологический смысл данного описания. В других описаниях нет авторского 
комментария. Вычитывание психологического содержания художественной 
детали - дело самого читателя. Описание движений в союзе с описанием 
жестов, мимики, голоса и характера героя становится не только приёмами 
целостного психологического анализа, но и могучим средством познания 
человека, а значит, и самого себя. В результате анализа деталей внешней 
экспрессии, школьники заметят, что писатели, традиционно считающиеся 
тончайшими психологами, умеют проникать в самые затаённые уголки 
человеческой души, высказывать о ней то, что сам о себе человек может и не 
знать. Во взглядах, жестах, улыбке, лицах, позах, интонациях голосов 
литературных героев можно прочитать историю их жизни, волнения и тревоги, 
сиюминутные состояния и общий эмоциональный тон, окрашивающий всё 
поведение на протяжении длительного времени. Описаниями внешней 
экспрессии художники слова достигают зримости в раскрытии душевной жизни 
человека, сложности проявления черт характера. Создавая сложную цепь 
«волшебных изменений» лиц, взглядов, улыбок, жестов и телодвижений, 
интонаций голоса, писатели выводят на поверхность из скрытых или 
скрываемых глубин самые различные моменты внутренней жизни персонажей, 
постигая которые читатели приобретают опыт психического познания 
человека. Такие приёмы психологического анализа, как составление партитуры 
переживаний героя, словаря описаний голосов, жестов, мимики, взглядов..., 
составление психологического досье и т.д. могут быть успешно использованы 
при изучении литературы.

Таким образом, психологический анализ предоставляет исключительные 
возможности для познания психологии писателя, образа-персонажа, читателя, 
позволяет увидеть бесконечное разнообразие индивидуальностей и вместе с 
тем формирует представление о человеке в целом, выявляя такие его стороны, 
которые могли оставаться неведомыми. Поэтому психологический анализ 
является эффективным способом развития знаний читателя об индивидуальной 
и неповторимо-разнообразной психике человека, средством приобщения к 
более глубокому восприятию произведения и его интерпретации, к постижению 
мира человеческих чувств.
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