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Теоретические проблемы современной методической науки на уроках русской 
литературы

Литература  как  учебный  предмет  –  это  система  знаний,  умений  и  навыков, 
необходимых  растущему  человеку  для  полноценного  восприятия  словесного  искусства, 
развития художественной культуры, речи, творческих способностей.

Литература  –  школьный  предмет,  призванный  удовлетворять  и  совершенствовать 
эстетические,  нравственные,  гуманитарные  интересы  учеников,  сделать  чтение 
художественной литературы постоянной жизненной потребностью. Литература как предмет 
принадлежит эстетическому, гуманитарному, коммуникативному полям знаний, интегрирует 
художественное,  историческое,  географическое,  речевое,  обществоведческое  образование, 
определяет характер и направленность гражданского и нравственного воспитания.

Методика литературы как наука существует более двухсот лет. В процессе обучения и 
воспитания  большое  значение  имеет  личность  учителя,  его  человеческие  качества, 
мировоззрение, любовь к своему предмету и к детям, увлеченность профессией, постепенное 
систематическое накопление опыта преподавания.

Любая наука имеет право на существование как отдельная, самостоятельная отрасль 
знания при наличии трех условий: 1) предмета исследования, который не изучается ни одной 
другой  наукой;  2)  общественной  необходимости  исследования  данного  предмета;  3) 
специфических методов научного исследования.

Основная  задача  методики  преподавания  литературы  как  науки  –  открытие 
закономерностей  этого  процесса,  которые  не  сводятся  ни  к  закономерностям 
литературоведческим,  ни  к  закономерностям  дидактическим  и  психологическим. 
Литературоведение изучает закономерности развития художественной литературы, дидактика 
– общие закономерности обучения, психология – закономерности психической деятельности 
человека – взрослого и ребенка. С этими науками методика непосредственно соприкасается, 
опирается на их данные, но решает свои специфические данные.

На  основе  открытия  закономерностей  процесса  обучения  методика  разрабатывает 
основные  принципы  преподавания,  а  также  частные  правила,  представляющие  собою 
исходные данные для руководства практикой. 

Методика  преподавания  литературы  –  педагогическая  наука  предметом  которой 
является  общественный  процесс  воспитывающего  обучения  учащихся  литературе  как 
учебному предмету и задача, которой состоит в открытии закономерностей этого процесса с 
целью более правильного руководства им.

Задачи курса методики преподавания литературы в формировании творческих начал 
личности преподавателя-словесника, в создании у студентов четкого представления о законах 
литературного  развития,  об  исторической  смене  методов  преподавания  литературы,  в 
обучении наиболее характерным видам профессиональной деятельности словесника.

Проблемы  образования  в  XXI в.  интересуют  ученых  и  учителей,  родителей  и 
учащихся. Особое значение приобретает идея фундаментальных знаний, преодоление разрыва 
между традиционными и современными методологиями проблема диалога культур, усвоение 
знаний в обобщенном виде и поиск системообразующих принципов для программ и учебно-
методических комплексов, воспитание системы нравственных координат личности. 

В докладе Председателя Международной комиссии по образованию для XXI в. Жака 
Делора  подчеркнуто,  что  образование  является  одним  из  основных  «средств  утверждения 
более глубокой и гармоничной формы развития человечества,  которая позволит бороться с 
нищетой, отчуждением, неграмотностью, угнетением и войной». Кроме того, были названы 
четыре ? образования: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, учиться 
жить (Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. Издательство ЮНЕСКО, 1966). 

Современный учитель в чем-то похож на поэта, о котором С.С. Аверинцев пишет: «Его 
задача  –  не  только  и  не  столько  учить  и  разъяснять,  сколько  показывать  и  внушать». 
(Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы 1977. М., с. 218). 



Задачи  курса  методики  преподавания  литературы  в  вузе  в  значительной  степени 
определяются  своеобразием  общекультурной  ситуации  в  нашем  обществе.  Возрастает  ко 
многим утраченным духовным ценностям,  отрицаются  сложившиеся  стереотипы и оценки 
фактов художественного и педагогического творчества.

Особое значение имеет формирование нового типа взаимоотношений между учителем 
и учеником, подготовка к творческому поиску, к самостоятельности суждений. Это тем более 
необходимо, что налицо многозначность процессов в литературе. Прежде всего возрождается 
целостная картина развития литературы, к читателю приходит «возвращенная» литература, 
литература  русского  зарубежья.  В  таких  условиях  любая  наука,  в  том  числе  методика 
преподавания литературы, утрачивает какую бы то ни было однозначность и законченность 
позиций.  Все  большее  значение  приобретают  альтернативность  концепций  и  наличие 
программы научно-практической деятельности учителя, методиста, ученого.

Будущему учителю важно не только осознать специфику преподавания литературы в 
современной  школе,  но  и  приобрести  определенное  представление  о  возможных  путях 
деятельности  в  школах  различного  профиля.  В  настоящее  время  существует  несколько 
концепций  преподавания  литературы  в  школе.  Можно  назвать  сторонников  этического, 
идеологического,  эстетического  или  этико-эстетического  направления.  Некоторые 
проповедуют  идейно-эстетический  подход  к  школьному  анализу  художественного 
произведения  при  различных  его  основаниях:  литературоведческом  или  лингво-
стилистическом. Всех волнует опасность отчуждения молодежи от многих художественных 
достижений, потеря интереса к сознательному чтению.

Отсюда – первостепенное внимание к суверенности читательского восприятия, к его 
углублению  в  процессе  анализа  художественных  произведений,  к  целостному  изучению 
литературы,  включающему  и  индивидуальность  художника  слова,  и  его  поэтику,  и 
литературные оценки.

Девяностые годы принесли много нового в литературу, литературоведение, эстетику, 
философию, в саму методику.

Можно обозначить  следующие  теоретические  проблемы современной методической 
науки:

1. Проблема  чтения,  восприятия  художественной  литературы как  искусства  слова; 
формирование читателя, его духовного мира. Не следует забывать и о суверенности 
читательского восприятия. Вспомним строки А.А. Ахматовой: 

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад, 
Как самый последний, случайный, 
Всю жизнь промолчавший подряд. 

2. Взаимообогащение  литературоведения  и  методики  преподавания  литературы. 
Проблемы и перспективы изучения поэтического художественного произведения 
на уроках литературы.

3. Углубление  связей  между  восприятием  произведения,  его  интерпретацией, 
анализом и самостоятельной деятельностью учащихся.

4. Проблема  изучения  литературного  развития  учащихся,  причем  не  только  в 
исследовательском  аспекте,  а  как  основы  школьного  преподавания  литературы, 
выбора программ, концепций, психологии уроков на разных этапах литературного 
образования школьников.

5. Историческая  смена  методов  и  приемов  изучения  литературы,  конструирование 
новых, опора на традиционные.

6. Формирование нового типа взаимоотношений между учителем и учеником.
7. Поиск новых структур уроков и моделирование других форм проведения занятий
В  работе  А.А.  Леонтьева  искусство  характеризуется  как  «художественное 

производство» и как «художественное познание», что приводит исследователя к выводу, что 
искусство  является  одной  из  форм  общения.  Ученый  утверждает,  что  «при  общении  с 
искусством человек участвует в этом общении (как творец и как сотворец, рециннент) как 
личность,  реализуя  через  квазиобъект  искусства  не  какой-то  элемент  знания  о 



действительности, а систему отношений к действительности (включая сюда ее эмоциональное 
переживание)».  (Леонтьев  А.А.  Искусство  как  форма  общения  (К  проблеме  предмета 
психологии искусства) 1973 г.).

Психологическая  наука  остается  в  значительной  степени  недостаточно  изученной  с 
позиций школьного литературного образования. Особое место следует отвести взглядам С.Л. 
Рубинштейна, Л.С. Выготского, П.П. Блонского, А.И. Леонтьева, А.А. Леонтьева. В трудах 
С.Л.  Рубинштейна  содержится  глубокий  анализ  мыслительных  процессов  индивида.  Он 
убежден,  что  «есть  некоторые  основания  –  теоретические  и  эмпирические  –  принять  в 
качестве  предварительной  гипотезы  для  дальнейших исследований,  что  ядром  или  общим 
компонентом  различных  умственных  способностей,  каждая  из  которых  имеет  и  свои 
социальные  особенности,  является  свойственное  данному  человеку  качество  процессов 
анализа  (а  значит,  и  синтеза)  и  генерализация  –  особенно  генерализации  отношений». 
(Рубинштейн С. Л. Проблема общей психологии. – М., 1973 С. 229). Ученый раскрывает две 
концепции мышления: в одном случае имеется в виду оперирование готовыми обобщениями, 
в другом – установка не на готовый результат умственной деятельности, а на исследование 
самого процесса мышления. В первом случае «маскируется творческий аспект - способность 
открывать  новое»  как  основная  установка  на  усвоение  знаний.  Во  втором  –  и  это 
соответствует духу эпохи – важен именно «путь руководства самостоятельной мыслительной 
работой учащихся».

П.П. Блонский предупреждал об опасности формализации мышления и отрыве его от 
конкретного познания действительности. Он определял представления как переходную форму 
от восприятия к мышлению и ввел следующие возрастные критерии: в младшем школьном 
возрасте в основе представлений – действие; в старшем – имеется тенденция к составлению 
общей картины мира или общей концепции о нем. Ученый считает, что в процессе усвоения 
знаний память играет второстепенную роль, а главная роль принадлежит мышлению, вернее, 
сначала  детализирующему  восприятию,  а  затем  «детализирующему,  связывающему»  и 
генерализирующему мышлению. (Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. – 
М., 1964. – с. 24).

Художественная  литература  призвана  сыграть  особую  роль  в  формировании 
самосознания современного общества, в его гуманизации. Она несет в себе художественную, 
эстетическую  память  народа,  нравственные  установки.  Что  сделано  в  теории  и  практике 
методики преподавания литературы на сегодняшний день? Преодолены однозначные подходы 
к  развитию  русской  литературы  XIX и  XX столетий,  изменились  оценки  многих 
литературных  фактов,  созданы  вариативные  программы,  пособия,  учебники,  открыты 
различные классы, школы, лицеи, гимназии.

Новое  содержание  образования  связано  с  поисками  новых  методов  преподавания, 
новых подходов к содержанию и структуры урока литературы.

Поскольку проблема чтения, формирования читателя, его духовного мира продолжает 
быть едва ли не самой актуальной научной проблемой, в методической науке предпочтение 
отдается приемам работы, обеспечивающим целостность восприятия художественного текста, 
его глубокую интерпретацию, понимание поэтики писателя. Не случайно основой базового 
компонента  литературного  образования  названы  чтение  и  изучение  художественного 
произведения, его толкование.

Читательская  культура  школьников  является  существенным  показателем  духовного 
потенциала  общества.  Так желаемое многими расширение круга  чтения ученика связано с 
истоками духовной культуры и обогащением гуманитарных знаний. Каковы же читательские 
интересы современного школьника? Проведенное нами в течении 1994-1997 гг исследование 
круга чтения и особенностей восприятия (более 1000 анкет учащихся V- XI классов гимназий, 
школ и лицеев г. Москвы, Орла, Вологды) показало достаточно пеструю картину и по выбору 
книг, и по уровню общей культуры, и по личному отношению к прочитанному. На первом 
месте по количеству любимых книг стоит зарубежная литература. На второе место следует 
поставить произведения русской литературы XX в. Самыми любимыми писателями является 
Булгаков,  Есенин,  Пикуль  (старшие  классы),  Н.Носов  (средние  классы).  Лишь на  третьем 
месте  оказались  произведения  русской  классической  литературы.  Предпочтения  таковы: 



Пушкин (и средние и старшие классы), Лермонтов (старшие классы), Гоголь, Чехов (средние 
и старшие классы), Л. Толстой (старшие классы).

Развитие читательской активности – одна из важнейших задач школы. Программа 90-х 
гг.  Дает  учителю  свободу  выбора  книг  для  чтения,  бесед  и  изучения.  Читательские 
предпочтения  школьников  убеждают в  возрастающей значимости  влияния  семьи,  дома  на 
развитие  личности  ученика.  Не  следует  забывать  о  влиянии  книжного  рынка  и  языка 
телевидения на характер восприятия литературы и переработку художественной информации. 
Поэтому многие учителя озабочены преодолением разрыва между изучением литературы под 
руководством преподавателя и самостоятельным чтением ученика.

Итак,  мы  коснулись  проблем  и  перспектив  изучения  поэтики  художественного 
произведения в контексте актуальных концепций литературоведения и методики.

Художественная литература формирует самосознание современного общества. Начало 
всему  в  школе.  Особенно  важно  преодоление  своеобразного  отчуждения  от  системы 
нравственных  и  эстетических  ценностей,  которые  раскрываются  для  школьника  через 
приобщение к художественному миру литературного образования.


