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введение

технологии и методики обучения литературе — одна из про-
филирующих дисциплин по подготовке филологов-профессио-
налов. Этот курс основывается на достижениях литературове-
дения, психологии, педагогики, методики, учитывает передовой 
педагогический опыт отечественной школы и богатое методиче-
ское наследие прошлого, а также дает первичное представление 
о современных технологиях, которые могут быть использованы 
в процессе школьного литературного образования.

Концепция курса «технологии и методики обучения лите-
ратуре» выстроена в соответствии со спецификой школьного 
преподавания литературы и задачами, которые диктует учите-
лю литературы современный образовательный процесс. Важ-
ное место в пособии занимает социокультурная проблема: ме-
сто литературы в жизни, сознании, душе ребенка-подростка, 
роль литературы в становлении личности обучающихся. Зна-
чительное внимание уделяется одной из актуальных задач 
школьного преподавания литературы — приобщению детей к 
чтению, воспитанию квалифицированного читателя как одной 
из форм противостояния массовой культуре.

Пособие нацеливает студентов на приобретение умений и 
навыков организации уроков литературы, которые призваны 
открывать учащимся художественные и духовные ценности 
искусства слова, совершенствовать художественный вкус, спо-
собствовать углубленному восприятию художественного тек-
ста. Поэтому еще одна задача — сориентировать студентов на 
комплекс насущных проблем, связанных с воплощением кон-
цепции литературного образования, продиктованных време-
нем, изменением образовательной парадигмы. При этом учиты-
вается опыт как дореволюционной, так и советской методиче-
ской науки. Отсюда — две составляющие курса: теоретическая, 
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включающая общетеоретические, общедидактические, базовые 
понятия, и практическая, направляющая внимание студентов 
на овладение основами профессиональных умений и навыков, 
технологиями, методической техникой, которые необходимы 
для преподавания литературы в школе.

Изучение данной дисциплины позволит студентам-бакалав-
рам:

l  осознать особую роль предмета «литература» в системе 
школьного образования, понять, что специфика и назна-
чение школьного курса литературы, его уникальность 
основаны на огромном развивающем и воспитывающем 
потенциале изучаемых художественных произведений 
русских и зарубежных писателей-классиков, их эстети-
ческом совершенстве, воздействующем на формирование 
мировоззрения и эстетического вкуса учащихся;

l  получить представление о современном состоянии раз-
вития методики преподавания литературы как науки, 
об основных тенденциях совершенствования школьного 
курса литературы в связи с обновлением школьного об-
разования и технологий его преподавания;

l  познакомиться с действующими и экспериментальными 
методическими системами, отраженными в современ-
ных программах и учебно-методических комплексах по 
литературе;

l  узнать о методическом наследии прошлого, о современ-
ных научных исследованиях в области теории методики 
литературы, о новых педагогических технологиях, ме-
тодических достижениях, а также о передовом опыте 
учителей-словесников;

l  получить представление об особенностях организации 
процесса литературного образования в условиях совре-
менной дифференцированной столичной школы;

l  усвоить теоретические знания, с помощью которых мож-
но эффективно решать обучающие, воспитательные и 

развивающие задачи в процессе преподавания литера-
туры в школе;

l  сформировать навыки самостоятельной работы с учебно-
методической литературой, творческое отношение к 
учительскому труду.

В результате изучения курса «технологии и методики обу-
чения литературе» студенты должны не только усвоить основ-
ные теоретические положения науки, но и овладеть системой 
профессиональных умений:

l  ориентироваться в литературоведческой и методической 
теориях и, опираясь на них, находить наиболее эффек-
тивные способы решения методических проблем;

l  определять образовательные цели и задачи школьного 
курса литературы на каждом этапе преподавания пред-
мета;

l  составлять план и конспект урока на основе литерату-
роведческого и методического анализа изучаемой темы, 
продуманного отбора теоретических сведений, системы 
вопросов, наиболее эффективных технологий, методов, 
способов и приемов обучения и с учетом типичных труд-
ностей в усвоении данного литературного материала;

l  планировать учебную деятельность учащихся, реализуя 
идеи индивидуального подхода к ребенку в процессе пре-
подавания литературы;

l  организовывать на уроке работу, ориентированную на фор-
мирование у учащихся всех видов речевой деятельности 
в их единстве и взаимосвязи, а также на развитие твор-
ческих способностей учащихся и навыков самостоятель-
ной деятельности;

l  проводить разные виды опроса, аргументированно оце-
нивать устные и письменные высказывания учащихся;

l  организовывать работу, направленную на совершенство-
вание навыков связного высказывания (письменного и 
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устного) в процессе проведения уроков разного типа и 
изучения всех разделов и тем школьного курса литера-
туры;

l  владеть разнообразными приемами педагогического об-
щения;

l  вести внеклассную работу по предмету, организовывать 
работу школьного кабинета литературы;

l  уместно использовать технические средства обучения и 
различные средства наглядности в учебном процессе, 
самостоятельно составлять схемы, таблицы, опорные 
конспекты по теме урока.

В систему профессионально-методической подготовки ба-
калавра филологического образования входят лекции, практи-
ческие и лабораторные занятия, педагогическая практика, на-
писание курсовой и (по выбору) выпускной квалификацион-
ной работы.

глава 1

литература как учебный предмет в системе 
школьного филологического образования

литература как школьная учебная дисциплина имеет це-
лый ряд отличительных особенностей, которые определяют ее 
особое положение среди других школьных предметов и обяза-
тельно должны быть учтены при организации процесса лите-
ратурного образования. Поэтому содержание первой главы 
посвящено ответам на четыре основных вопроса:

1.  В чем отличие литературы от других учебных пред-
метов?

2.  Каковы специфика и назначение литературы как учеб-
ного предмета в системе школьного филологического 
образования?

3.  Каковы содержание, цели и задачи литературы как 
учебного предмета?

4.  Каковы этапы школьного литературного образования?

лишь имея точные ответы на эти вопросы, можно проекти-
ровать процесс современного школьного литературного обра-
зования.

ПОлеЗные ЦИтАты

«Литература — базовая учебная дисциплина, форми-
рующая духовный облик и нравственные ориентиры мо-
лодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмо-
циональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
школьника, в формировании его миропонимания и нацио-
нального самосознания, без чего невозможно духовное раз-
витие нации в целом. Специфика литературы как школь-



10 11

устного) в процессе проведения уроков разного типа и 
изучения всех разделов и тем школьного курса литера-
туры;

l  владеть разнообразными приемами педагогического об-
щения;

l  вести внеклассную работу по предмету, организовывать 
работу школьного кабинета литературы;

l  уместно использовать технические средства обучения и 
различные средства наглядности в учебном процессе, 
самостоятельно составлять схемы, таблицы, опорные 
конспекты по теме урока.

В систему профессионально-методической подготовки ба-
калавра филологического образования входят лекции, практи-
ческие и лабораторные занятия, педагогическая практика, на-
писание курсовой и (по выбору) выпускной квалификацион-
ной работы.

глава 1

литература как учебный предмет в системе 
школьного филологического образования

литература как школьная учебная дисциплина имеет це-
лый ряд отличительных особенностей, которые определяют ее 
особое положение среди других школьных предметов и обяза-
тельно должны быть учтены при организации процесса лите-
ратурного образования. Поэтому содержание первой главы 
посвящено ответам на четыре основных вопроса:

1.  В чем отличие литературы от других учебных пред-
метов?

2.  Каковы специфика и назначение литературы как учеб-
ного предмета в системе школьного филологического 
образования?

3.  Каковы содержание, цели и задачи литературы как 
учебного предмета?

4.  Каковы этапы школьного литературного образования?

лишь имея точные ответы на эти вопросы, можно проекти-
ровать процесс современного школьного литературного обра-
зования.

ПОлеЗные ЦИтАты

«Литература — базовая учебная дисциплина, форми-
рующая духовный облик и нравственные ориентиры мо-
лодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмо-
циональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
школьника, в формировании его миропонимания и нацио-
нального самосознания, без чего невозможно духовное раз-
витие нации в целом. Специфика литературы как школь-



12 13

ного предмета определяется сущностью литературы как 
феномена культуры: литература эстетически осваивает 
мир, выражая богатство и многообразие человеческого бы-
тия в художественных образах. Она обладает большой 
силой воздействия на читателей, приобщая их к нрав-
ственно-эстетическим ценностям нации и человечества».

Примерная программа основного общего образования 
по литературе для образовательных учреждений 

с русским языком обучения

Статус литературы как учебного предмета несколько 
изменяется в государственном стандарте второго поколе-
ния:

«Литература — одна из основ гуманитарного образова-
ния в средней школе, определяющая уровень интеллектуаль-
ного, эмоционально-нравственного развития школьника, его 
культуры, его способности владеть родным языком, искус-
ством речи и мышления. Изучая литературу, школьник при-
обретает не только опыт ее понимания, этического и эсте-
тического самоопределения, творческого самовыражения, но 
и сведения о развитии литературного языка и умение поль-
зоваться им как важнейшим инструментом сознания».

Федеральный образовательный стандарт 
нового поколения

Историческая справка

Модернизация содержания образования на рубеже ХХ—ХХI ве-
ков в современном школьном образовании привела к выделению в 
документах государственной значимости особой образовательной об-
ласти «Филология».

Само понятие «филология», по определению в словарной статье, 
подразумевает «группу гуманитарных наук о языке (лингвистика) и 
литературе (литературоведение — теория и история литературы)»1. 
Поэтому в состав образовательной области «Филология» были вклю-

1 Бореев Ю.Б. теория литературы: Энциклопедический словарь терми-
нов. — М., 2003. — С. 491. 

чены следующие учебные предметы: «родной язык и литература», 
«русский язык и литература», «иностранный язык».

таким образом, в концепции образовательной области «Филология» 
впервые были объединены языковое и литературное образование, четко 
обозначены их значение и состав, определены общие цели и роль каж-
дого предмета в воспитании и образовании личности, а также в станов-
лении мировоззрения и духовно-нравственных качеств учащихся.

Включение русского, иностранного языков и литературы в единую 
структуру филологического образования дает новый ракурс их целост-
ного преподавания в школе, в основе которого лежит согласование це-
лей, содержания, приемов обучения и воспитания; открывает возмож-
ности для использования новых педагогических технологий (информа-
ционно-коммуникационных, интеграционных, интерактивных и др.).

необходимо особо подчеркнуть, что языки и литература пред-
ставлены в образовательном стандарте как дисциплины мировоззрен-
ческие, способствующие становлению духовно-ориентированной, 
нравственно-ответственной личности растущего гражданина России.

Цели изучения предметов образовательной области «Филология» 
сформулированы в триединстве воспитательных, развивающих и об-
разовательных задач, среди которых приоритетное место принадле-
жит целям воспитательного характера. Для литературы как учебного 
предмета этот акцент имеет особую значимость, именно он дает осно-
вания для кардинальной перестройки образовательного процесса в 
русле современных подходов, определенных стандартом: культуроло-
гического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного.

Эти важные особенности нашли отражение в государственном 
стандарте по дисциплинам области «Филология».

Именно этим ключевым изменениям в государственных докумен-
тах соответствует содержание данного учебного пособия, под этим 
углом зрения рассматриваются все основные аспекты преподавания 
литературы в школе — от целей до их реализации в процессе лите-
ратурного образования.

1.1. Специфика литературы как учебного предмета 
в системе школьного филологического образования

Ключевые слова:    образовательная область «Филология», научный 
компонент, эстетический компонент, бытий-
ный компонент, коммуникативный компонент.
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1 Бореев Ю.Б. теория литературы: Энциклопедический словарь терми-
нов. — М., 2003. — С. 491. 

чены следующие учебные предметы: «родной язык и литература», 
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Школьный курс литературы обладает целым рядом специ-
фических особенностей, отличающих его от других учебных 
дисциплин и в то же время тесно связывающих с ними.

В Примерной программе основного общего образования по 
литературе для образовательных учреждений с русским язы-
ком обучения, составленной на основе государственного об-
разовательного стандарта, межпредметные связи литературы 
с другими науками и учебными дисциплинами представлены 
следующим образом.

«Учебный предмет “литература” — одна из важнейших 
частей образовательной области “Филология”. Взаимосвязь 
литературы и русского языка обусловлена традициями школь-
ного образования и глубинной связью коммуникативной и эсте-
тической функции слова. Искусство слова раскрывает все бо-
гатство национального языка, что требует внимания к языку в 
его художественной функции, а освоение русского языка не-
возможно без постоянного обращения к художественным про-
изведениям. Освоение литературы как учебного предмета — 
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 
учащегося. литературное образование способствует формиро-
ванию его речевой культуры.

литература тесно связана с другими учебными предметами 
и, в первую очередь, с русским языком. единство этих дис-
циплин обеспечивает, общий для всех филологических наук 
предмет изучения — слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетиче-
ской. Содержание обоих курсов базируется на основах фунда-
ментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведе-
ния, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка 
и литературы как национально-культурных ценностей».

В Примерной программе подчеркивается также связь лите-
ратуры с дисциплинами художественного цикла (му-
зыкой, изобразительным искусством, мировой художествен-
ной культурой), влияющими на формирование у школьников 
эстетического отношения к окружающему миру; с историей 
и обществознанием, которые, обращая учащихся к исто-

рической памяти, способствуют становлению их активного от-
ношения к действительности.

Подчеркнув соединение в единой образовательной области 
«Филология» языковых дисциплин и литературы, необходи-
мо выделить характерные особенности именно этого школьно-
го курса.

Уникальность литературы среди других школьных учеб-
ных предметов основана на следующих факторах.

Первый из них связан с объектом изучения. если в со-
держании преподавания большинства школьных предметов ле-
жат основы изучаемой науки, то центральным (хотя и не един-
ственным, конечно) объектом изучения школьного курса лите-
ратуры является не только научно сформулированный результат 
познавательной деятельности человечества в виде основ науки 
(в данном случае — литературоведения), но и продукт творче-
ской деятельности писателя — художественное произве-
дение, которое представляет собой результат творческого по-
знания и отражения мира в форме художественного текста лич-
ностью писателя.

Второй фактор вытекает из первого. Изучение художе-
ственного произведения (как уникального культурного арте-
факта) может осуществляться, в отличие от других школьных 
дисциплин, в нескольких ракурсах: научном, эстетическом, 
бытийном и коммуникативном.

Первый ракурс — научный, т.е. связанный с научными 
методами изучения произведения (анализ, синтез, исследова-
ние, сопоставление, обобщение и др.), при котором художе-
ственный текст выступает как объект научного исследо-
вания. Для школьного курса литературы методологической 
основой изучения становится литературоведение как со-
вокупность наук, рассматривающих в качестве объекта худо-
жественный текст. Изучение произведений в научном ракурсе 
фактически способно уравнять школьный курс литературы с 
другими учебными предметами, представляющими основы 
наук (что и отражено в большинстве современных программ 
литературного образования), однако исчерпать его не может, 
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так как художественное произведение представляет собой уни-
кальный объект, который необходимо рассмотривать в школе 
также и с других позиций.

Второй ракурс изучения произведений — эстетический, 
рассматривающий художественный текст как воплощение ис-
кусства слова. Художественная форма произведения роднит 
его с другими видами искусства, в основе которых — также 
образное отражение действительности, преломленное сквозь 
призму сознания творческой личности автора. Для эстетиче-
ского восприятия литературы необходимо эмоционально-реф-
лексивное изучение.

Третий ракурс изучения произведения — бытийный. В 
его основе — смысловое постижение содержания художе-
ственного произведения, которое отражает представление пи-
сателя о мироздании и о человеке. Именно этот подход к изу-
чению текста наиболее интересен и важен для любого читателя, 
именно он оказывает воздействие на чувства и сознание чита-
теля. Он представляет собой наиболее значимый аспект препо-
давания литературы, поскольку влияет на становление цен-
ностно-смысловых установок учащихся.

Четвертый ракурс изучения можно условно назвать ком-
муникативным. Он позволяет рассмотреть текст художе-
ственного произведения в аспекте его диалогической природы: 
во взаимодействии с автором, эпохой, историко-литературным 
контекстом, читателями разных времен и народов; в его взаи-
моотношениях с другими науками; в сопоставлении с вариан-
тами его воплощения в других видах искусства, в литературе 
разных эпох и культур и проч.

таким образом, можно утверждать, что изучение художе-
ственных произведений в школьном курсе литературы в четы-
рех выше названных ракурсах сближает этот учебный предмет 
с различными областями научного знания: литературоведени-
ем, лингвистикой, этикой, эстетикой, аксиологией, культуро-
логией, психологией, религией, философией и др.

неразрывное соединение в одном школьном учебном пред-
мете научных основ истории и теории литературы, литератур-

ной критики, лингвистики, риторики, взаимосвязь с различ-
ными видами искусства, родственными литературе образ-
ным, художественным воплощением творческого мышления 
автора, а кроме того, присутствие бытийного начала, свя-
занного с общечеловеческим поиском истины, отраженным в 
философии, религии, этике, поистине уникальны по своему за-
мыслу и могут создать колоссальные возможности воздействия 
на учащихся при правильно организованном преподавании.

l  Соприкосновение с шедеврами мировой литературной 
классики дает учащимся представление об онтологиче-
ских проблемах, неизбежно возникающих перед каж-
дым человеком (проблемы устройства мироздания, 
определения своего места в нем, смысла и назначения 
собственного существования и т.п.), и закрепленных в 
художественных текстах вариантами их разрешения.

l  Знакомство с лучшими произведениями классической 
литературы в школе может обеспечить взаимосвязь с 
мировым и отечественным историческим, этическим, 
философским и культурным наследием, заключенным в 
художественных текстах, а следовательно, «стыковку» 
современного человека с чередой предшествующих по-
колений.

l  Сопряжение текста художественных произведений с 
внутренним миром личности учащегося способно повли-
ять на становление жизненных целей, ценностей и ми-
ровоззрения растущего школьника.

l  Соприкосновение с искусством, к коему принадлежит и 
литература, владеющим особым арсеналом средств воз-
действия на личность, содействует формированию эсте-
тического вкуса учащихся.

l  Знакомство с культурой своего народа способствует ста-
новлению национального менталитета учеников.

l  Осмысление идейного содержания произведений влияет 
на расширение представлений читающего о разных гра-
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нях мирового бытия и накопление личностного опыта 
на социальном, интеллектуальном, эмоциональном, 
психическом и коммуникативном уровнях.

таковы возможности предмета при условии его целостного, 
системного, логически построенного преподавания.

Важно отметить, что синтез основ различных гуманитарных 
и общественных наук с искусством в одном учебном предмете 
диктует, прежде всего, определенную пропорциональность 
всех его составляющих: ни один из компонентов не может быть 
признан главным, и только в этом случае не происходит под-
мены, а действительно существует школьный учебный предмет 
«литература».

Кроме того, тесная взаимосвязь литературы не только с 
наукой, но и со сферой искусства не может быть разорвана в 
процессе преподавания. В той или иной мере данная специфи-
ческая особенность должна использоваться при изучении лите-
ратуры как на уровне межпредметных связей, так и на уровне 
интеграции. Подчеркнем главное: изучение лишь в одном из 
ракурсов будет давать неполное представление об объекте — 
художественном произведении. При этом ни один из назван-
ных ракурсов не может носить единственно верного, един-
ственно возможного, и тем более завершенного характе-
ра. Все они, безусловно, имеют право на существование по 
отдельности, но лишь в совокупности формируют целостное 
представление о главном объекте изучения школьного курса 
литературы — художественном произведении и отражают в 
полной мере специфику литературы как учебного предмета.

Кроме того, важно подчеркнуть, что художественное про-
изведение можно считать таким объектом изучения, который 
вечно открыт для разных сфер познания, подобно явлени-
ям самой жизни.

С двумя выше названными факторами тесно связан третий.
Изучение продукта творчества как уникального объекта в 

разных ракурсах возможно лишь при особой организации об-
разовательного процесса, в основе которого не только усвое-
ние учащимися знаний, умений и навыков, т.е. обучение, но и 

разноплановое педагогическое взаимодействие, обязательно 
включающее чтение, общение (т.е. полифункциональный 
диалог) и различные виды деятельности, среди которых 
особо значимое место принадлежит творческой деятельности 
учащихся, полноценное постижение творчества писателя без 
которой невозможно.

Из третьего фактора логично вытекает четвертый — специ-
фическая сложность оценивания результатов деятель-
ности учащихся в образовательном процессе. традиционные 
формы проверки, выявляющие усвоение суммы знаний, умений 
и навыков, дают возможность оценить лишь отдельный, далеко 
не единственный и, возможно, не самый важный фрагмент изу-
чаемого предмета.

таким образом, школьный курс литературы обладает ярко 
выраженными специфическими характеристиками практиче-
ски во всех педагогических аспектах: в целях, содержании, в 
процессе преподавания и критериях оценивания результатов.

Вопросы для самопроверки

1.  назовите факторы, отражающие специфические особенности ли-
тературы как учебного предмета.

2.  С какими школьными дисциплинами связана литература как 
учебный предмет?

Литература

1.  Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 г., утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2001 ¹ 1756-Р.

2.  Сборник нормативных документов. литература. — М.: Дрофа, 
2006.

Информационные ресурсы

www.edu.ru — Образовательный портал Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.
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1.2. Цели и задачи литературного образования

Цели и задачи современного школьного литературного об-
разования определены в Государственном образовательном 
стандарте, который является нормативной основой для вариа-
тивных программ, творчески осмысленных и разработанных 
авторскими коллективами. Поэтому главный вопрос этого па-
раграфа:

Каковы цели и задачи современного школьного литератур-
ного образования?

КлЮЧеВАЯ ЦИтАтА

«Изучение литературы в основной школе направ-
лено на достижение следующих целей:

l  воспитание духовно развитой личности, форми-
рование гуманистического мировоззрения, граждан-
ского сознания, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечествен-
ной культуры;

l  развитие эмоционального восприятия художествен-
ного текста, образного и аналитического мышления, 
творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование началь-
ных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие 
устной и письменной речи учащихся;

l  освоение текстов художественных произведений в 
единстве формы и содержания, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий;

l  овладение умениями чтения и анализа художе-
ственных произведений с привлечением базовых ли-
тературоведческих понятий и необходимых сведе-

ний по истории литературы; выявления в произведе-
ниях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского ли-
тературного языка при создании собственных уст-
ных и письменных высказываний.

Образовательный стандарт основного общего 
среднего образования по литературе

Задания для самостоятельной работы

1.  Познакомьтесь с вариантами формулировок целей литератур-
ного образования, представленными в программах, разрабо-
танных авторскими коллективами.

2.  Сопоставьте цели, сформулированные в программах разных 
авторских коллективов, с целями, провозглашенными в Госу-
дарственном образовательном стандарте.

3.  Определите, цели каких программ литературного образования 
разных авторских коллективов наиболее близки к целям, сфор-
мулированным в Государственном образовательном стандарте.

В программе для общеобразовательных школ под редакци-
ей А.Г. Кутузова целью литературного образования провоз-
глашается «формирование читателя, способного к полноцен-
ному восприятию литературных произведений в контексте 
духовной культуры человечества и подготовленного к само-
стоятельному общению с искусством слова».

С ней перекликается цель, выдвинутая в программе для 
5—9 классов московских школ под редакцией М.Б. ладыгина 
и Г.А. неф¸довой: «формирование основ читательской куль-
туры», развитие способности к творческому чтению литера-
турного произведения как произведения искусства, которое 
представляет собой «путь к обогащению внутреннего мира 
школьника, формированию у него системы подлинных гумани-
стических ценностей».

Аналогично сформулированы цели в программе под редак-
цией И.Г. Беленького и Ю.И. лыссого: «приобщить учащих-
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