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1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется 

активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

На лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования 

рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 



навыков подготовки рефератов, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  

На занятиях студенты выполняют упражнения и задания, предлагаемые преподавателем. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от 

активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе практических 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к занятиям имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных примерных тем сообщений, рефератов и презентаций 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.3  Методические рекомендации по созданию реферата  

Реферат представляет собой: 

 доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников; 

 изложение содержания научной работы, книги.  

Таким образом, в традиционном “латинском” смысле реферат — это творческий 

доклад или изложение содержания научной работы. Именно в этом смысле реферат как 

творческая форма индивидуальной работы студента широко используется во всех 

гуманитарных науках. 

Можно выделить, по крайней мере, следующие типы рефератов: 

I. «Реферат — научное исследование» (РНИ) 

«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенческой 

реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата творчески излагают 

содержание той или иной темы научного  исследования. Темы предлагаются программой 

курса и творчески модифицируются в совместной работе преподавателя и студента в 

зависимости от знаний, интересов, способностей и возможностей студента, его склонности к 

научному поиску. 

Определив тему реферата, например «История изучения Кольского Заполярья», автор 

исследования должен ограничить его предмет. Другими словами не описывать всё 

многообразие научных изысканий в данной области, а оговорить, что он рассматривает, к 

примеру, только деятельность отечественных краеведов и их основные труды. Творчески 

работающий студент может углубить или развить некоторые идеи разделяемой им точки 

зрения, существующей в науке, но может дать свою собственную оригинальную трактовку, 

исходя от противного, т.е. отрицая существующие позиции и предлагая свою интерпретацию 

проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном 

гуманитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), сколько в его 

творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе изложения иногда 

общеизвестных положений, который может найти только самостоятельно мыслящий 

человек. 

Выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в подобном типе реферата 

играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, её новизне и 

объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его желании серьезно 

осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями сегодняшнего дня и 

позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что взволновало в ней 

автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  



В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое 

цитирование. В этом случае автор в конце страницы дает полное указание на цитируемую 

литературу. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает 

большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это 

небольшая студенческая работа — отчёт по пропущенной или слабоизученной теме. В 

отличие от РНИ, реферат, компенсирующий незнание ранее изученного материала, может не 

носить творчески-поискового характера и иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно 

оформляются либо в распечатанном машинописным текстом, либо в электронном варианте. 

 

II. «Реферат-дискурс» (РД) 

«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенностью 

(РД) — «реферата-дискурса» является форма изложения материала, представляющая собой 

подбор цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. Понятие «дискурс», 

введенное в середине нашего века французскими структуралистами, и обозначает в самом 

общем виде «речь, беседу». Студент как бы беседует с великими мыслителями по данной 

проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой проблеме. 

В процессе работы он знакомится с трудами ученых. Для студента-первокурсника 

написание реферата-дискурса легче и полезнее постольку, поскольку он ещё не готов к 

серьезному научному поиску. Для него подобный «реферат-хрестоматия» — первый шаг в 

науке журналистике, за которым последуют более серьезные шаги через систему авторских 

комментариев, даваемых многими студентами в своих «рефератах–дискурсах». 

Работы типа РД предполагают прочтение большого числа источников, что требует от 

студента хорошего знания литературы по целому ряду наук. 

Структура реферата. 

Как и всякое научное исследование, реферат должен иметь чёткую структуру. В ней 

должны присутствовать следующие компоненты: титульный лист, оглавление, введение, 

историческая и теоретическая (при необходимости и практическая) части, заключение, 

список использованных источников. Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, её новизна(при необходимости научная и практическая значимость), выделяется цель, 

ставятся задачи, объект и  предмет творческого исследования (при  необходимости 

указывается гипотеза); рассматриваются основные литературные источники. В исторической 

части освещается выбранная эпоха, интерпретируются основные характеристики проблемы, 

в теоретической – рассматриваются основные понятия и эволюция взглядов на данную 

проблему. В заключении на основании поставленной цели и экспонированных задач 

приводятся основные выводы, к которым в результате написания реферата пришёл студент 

(при наличии – гипотезы, приводится подтверждение или опровержение последней). В 

списке использованных источников указываются источники, с которыми работал студент 

при написании реферата, они могут быть как литературные, так и интерактивные 

(электронные). Список использованных источников оформляется в соответствии с 

существующими библиографическими требованиями (см. выше). 

 

Требования к оформлению и представлению реферата 

1.Реферат выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат листа А4. 

2.Структура. Реферат должен иметь введение, основную часть (2-3 главы), 

заключение и список использованных источников (книги, журналы, газеты, интернет-

публикации, электронные ресурсы и др.). 

3.Страница. Нумерация выполняется со 2-ой страницы, внизу («от центра» или 

«справа»). Размер шрифта: основной – 14, сноски (внизу страницы в автоматическом 

режиме) – 12. Абзац (красная строка) – отступ – 1,25 см. Межстрочный интервал – 

полуторный.  



4.Объём реферата – 0,5 печатного листа (20 тыс. знаков с пробелами). 

 

1.4  Методические рекомендации по составлению презентации 

 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной 

работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного 

выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 

быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу 

изменить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому 

выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является 

программа PowerPoint компании Microsoft. 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество 

слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую 

степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана 

работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. 

Требования к оформлению и представлению презентации 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 

пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен 

быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы 

на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать 

верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается 

с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо 

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность 

написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 



Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 

от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 

 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться 

основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на 

собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации 

1. помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правильно 

расставлять акценты; 

2. не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими данными 

и графическими изображениями; 

3. Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описывать, 

но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

4. дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внимание 

слушателей будет рассеиваться; 

5. делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

6. предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 

делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано к 

вам и к экрану; 

обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

 

1.5 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 
Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения. 
В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка к зачету включает в себя 

самостоятельную работу в течение всего периода обучения и непосредственную подготовку 

в дни, предшествующие зачету по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым 

на зачет.  
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, основную и дополнительную литературу.  
Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным или 

уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы связаны, как правило, с неполным 



ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, 

либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный 

ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

 

2. Планы практических занятий 

 Тема 1. Школьный курс литературы в свете исторических и социальных изменений   

План: 

1. Федеральные программы по литературе (исходная концепция, системообразующий 

принцип, критерии отбора и расположения учебного материала, соотнесенность с 

читательскими интересами и возможностями учащихся, образовательными стандартами; 

характер аннотаций к темам, структура программы в целом) и логика трансформаций. 

2. Исторические трансформации урока литературы. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании литературы. 

4. Проблема списка для чтения: подходы и концепции. 

 

Литература: [1, с. 4-107], [2,с.7-141], [3], [4]. 

Вопросы для самоконтроля: 

Значима ли проблема мотивации учеников к чтению? Чем обусловлена данная проблема? 

Каковы связи медиаобразования и литературного образования? 

Каковы возможности использования ИКТ в обучении литературы? 

Как изменения в нормативно-правовом поле образования повлияли на изучение литературы 

в школе? 

Как ОГЭ и ЕГЭ повлияли на технологии обучения литературы в школы? 

Задания для самостоятельной работы:  

Познакомьтесь с мнениями экспертов проекта «ПостНаука» об актуальных проблемах 

преподавания литературы в школе. Напишите эссе об актуальных проблемах преподавания 

литературы, раскрыв те проблемы, которые показались актуальными Вам. 

Проиллюстрируйте ряд проблем примерами с педагогической практики. При необходимости 

дополните Ваши размышления мнением педагогов-практиков.  
 

Гасан Гусейнов 

доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ 

Что общего у изучения литературы в современной европейской школе и в той, с которой эта 

европейская школа берет пример, — в школе античной? 

Главное — наличие набора канонических текстов. Детей учат эти тексты читать, кое-что 

предлагается выучить наизусть. Предполагается, что хороший школьник, на основе 

длительного опыта чтения и письма, овладевает не только родным языком, но и набором 

основных, главных сюжетов, мотивов и образов, которые составляют каркас данной 

культуры. 

В этой функции от литературы невозможно увернуться. Точнее говоря, стоит от нее 

увернуться, и ты безнадежно и навсегда поплыл и по всем остальным предметам тоже. Эта 

традиция начала меняться в европейской и американской школе только в последней четверти 

прошлого века, когда в школьную программу хлынули произведения других литератур в 

переводе на твой язык. Вместо родной литературы и нескольких классических образцов 

мировой литературы появился новый предмет, готовящий человека к жизни в глобальном 

обществе. 

Одновременно место литературы стало все больше занимать кино. Самому кинематографу 

это даже мешает — он воспринимается как часть литературы. В последнее время большая 

литература вытесняется еще и играми и социальными сетями. 

Люди стали персонажами своего собственного литературного творчества. У них нет времени 

читать большие тексты, подражать крупным авторам. Вместо романов сейчас пишут краткие 

дайджесты или резюме возможных романов. Миллионы авторов в социальных сетях стали 



держателями портфолио литературных замыслов. Крутейших. «И это все читают дети». 

И пишут. На школьное образование, прохождение, извините за выражение, школьного курса 

литературы просто нет времени. 

К услугам трудящихся краткое изложение классических литературных произведений. 

Что со всем этим делать? 

Пересматривать каждый год программу, отсылать детей к золотым полкам и библиотекам, 

которые составляли Герман Гессе или Валерия Новодворская. Подбирать литературу к 

параллельно идущим предметам. Например, к урокам географии подсовывать «Фрегат 

Палладу» Гончарова — одну из пяти-семи главных русских книг XIX века. 

В советское время начитанность была синонимом образованности. Потом наступило время, 

когда личный активный житейский, гражданский, социальный и политический опыт просто 

не оставляли времени на тотальное чтение джентльменского набора канонических текстов. 

Эти требования продолжают действовать только в очень узком социальном сегменте. 

Массовый человек оставлен сейчас без литературы или почти без литературы. Вместо нее 

идет вал бездарных пустышек. Если школьный учитель литературы сумеет своих учеников 

хотя бы научить, где проходит граница между литературой и ее муляжом, честь ему и хвала. 

Но это трудно: для этого нужно освоить разные методы анализа текста, уметь показать, как 

сделано литературное произведение, — и не с помощью Бахтина на примере Достоевского, а 

на произведениях новейших писателей. Таких учителей еще надо подготовить... 

А как, если ваши школьники уже стали писателями? 

 

Дмитрий Бак 

директор Государственного литературного музея, зав. кафедрой истории русской литературы 

новейшего времени Института филологии и истории РГГУ, профессор кафедры 

искусствоведения школы-студии МХАТ 

Первая проблема — персональная. Утрачена традиция преподавания литературы, Громадное 

количество людей, которые являются преподавателями литературы в школе, просто не 

понимают, что такое литература, что такое чтение, что есть классика, что предполагает ее 

современное прочтение. В тех случаях, когда в классе мы видим самобытного, 

оригинального, творческого, живого словесника, который знает, что такое литература, — все 

успехи при нем. 

Вторая проблема, которая в последнее время приняла немыслимые размеры, — это 

стандартизация школьных программ, регламентация действий учителя. Я имею в виду 

зубодробительные споры о тех или иных произведениях, которые должны или не должны 

входить в школьную программу. Я — школьный учитель с семнадцатилетним стажем. И 

слава богу, я преподавал в те годы, когда можно было спокойно следовать заповеди 

Пушкина из его стихотворения «Из Пиндемонти»: «Никому / Отчета не давать, себе лишь 

самому». Я сам решал, что я преподаю и какими пособиями пользуюсь. И на выходе, я 

уверен, некоторый результат был. А регламентация — это враг. 

Третий враг — чрезмерное общественное внимание к этой теме. Последние годы оно 

является нездоровым на фоне проблем ЕГЭ, на фоне изменившихся и очень усложнившихся 

условий поступления в вузы. Получается, что судить об алгоритмах преподавания 

литературы могут практически все. О преподавании физики и математики, слава богу, так 

смело и массово судить не берутся. А вот литературу якобы все знают, как преподавать. 

И наконец, четвертая проблема. Нездоровое внимание общественности к этому предмету 

рождает целый ряд фантасмагорических концепций. Например, исходящих из того, что 

преподавание литературы должно быть построено на воспитательной парадигме. Это идея, 

не имеющая ничего общего с жизнью. То есть литература может воспитывать, это одна из ее 

функций, но функция эта дополнительная, вторичная, а главная функция литературы — 

эстетическая. Если мы не поймем, что значит восприятие литературы юным, молодым, у нас 

ничего не выйдет, в том числе никакого воспитания. Я слышу голоса — причем иногда 

довольно авторитетные — о том, что программы должны строиться именно на тех примерах, 



которые воспитывают некие традиционные ценности, российские, русские. На мой взгляд, 

это горячечный бред. Роман «Братья Карамазовы» содержит в себе традиционные русские 

ценности? А Печорин, насильник и убийца, — это человек традиционных русских 

ценностей? Давайте перепишем «Братьев Карамазовых», чтобы там все герои звались 

«Алексей Карамазов»! Давайте перепишем «Героя нашего времени», чтобы все герои были 

максимами максимовичами! И, главное, все это уже было (читайте декларации Фаддея 

Булгарина) и в литературном плане привело к последствиям плачевным. Между искусством 

и моралью существуют такие же сложные взаимоотношения, как между наукой и религией. 

Уходить от этих проблем, сводить эстетическое к этическому — не только невежество, но и 

своего рода педагогическое преступление. 

Итак, четыре проблемы: кадры словесников, регламентация и стандартизация, нездоровый 

общественный резонанс и смешение эстетического и этического. 

 

Михаил Павловец 

кандидат филологических наук, доцент МГПУ 

В развитии литературного образования на его нынешнем этапе сложились две 

взаимоисключающие тенденции. Первая из них опирается на практику ряда ведущих 

современных учителей-словесников, пришедших в своем опыте во многом к тому же, что и 

литературное образование в странах с высокоразвитой образовательной системой, когда 

целью учебной дисциплины «литература» (или «родной язык и литература») считается 

прежде всего формирование у школьника естественной потребности в чтении и творческой 

интерпретации прочитанного, а значит, и формирование речевых компетенций — умений 

читать художественные тексты и создавать тексты собственные в различных жанрах 

(художественных, публицистических, научных и пр.) в соответствии с конкретной речевой 

ситуацией. Данный подход согласуется с недавно принятым законом РФ «Об образовании», 

заложен в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по литературе 

и активно продвигается Минобрнаукой; для его воплощения требуется бóльшая свобода 

педагога, самостоятельно выбирающего одну из нескольких предложенных ему примерных 

программ по литературе и на ее базе создающего свою собственную (в том числе и списки 

для прочтения), с учетом личных интересов и предпочтений и интересов и способностей 

учащихся. 

Однако в современной системе образования ощутим дефицит учителей-словесников, не 

только способных профессионально воспользоваться гарантированными им свободами, но и 

нуждающихся в такого рода свободах для профессиональной самореализации. 

Противоположная тенденция базируется на позднесоветской системе литературного 

образования, по сути являясь попыткой хотя бы отчасти вернуться к той после 

экспериментов 1990-х и 2000-х годов, воспринятых существенной частью 

профессионального сообщества как отход от традиций «лучшего в мире образования». Эта 

«охранительная» тенденция поддержана рядом общественных и квазиобщественных (а на 

деле — инспирированных с подачи некоторых представителей законодательной власти и 

Администрации Президента) инициатив. Среди них — идея создания единого учебника по 

литературе, задающего базовую концепцию литературной истории и приоритетные, 

«правильные» интерпретации ключевых произведений; требование вернуть во ФГОС так 

называемое «фундаментальное ядро» (применительно к литературе это означает 

регламентирование сверху обязательного списка художественных произведений для чтения 

и изучения в средней школе). Ключевой принцип данного подхода — приоритет «классики» 

(в данном контексте — перечня обязательных произведений, освещенного многолетней 

традицией их изучения в школе) перед произведениями актуальной словесности и 

«литературным каноном» (здесь — произведениями, обладающими наиболее богатой 

историей их интерпретации в разных видах искусства и гуманитарных отраслях знания, 

произведениями, число которых заведомо шире школьного понимания «классики» и не во 

всем с ним совпадает, что требует от учителя избирательности и гибкого подхода к отбору 



текстов для изучения). 

Многие современные дискуссии в подоплеке своей имеют этот основополагающий выбор 

между двумя описанными выше моделями литературного образования. Например, сочинение 

некоторыми из инициаторов его возвращения мыслилось как традиционная форма проверки 

степени патриотизма и нравственной зрелости учащегося, противники же данного подхода 

напоминают, что он будет лишь провоцировать у школьников двоемыслие и стремление 

угадать «правильную», по мнению взрослых, позицию, — и предлагают воспользоваться 

возвращением сочинения, для того чтобы формировать у учащихся умение самостоятельно 

формулировать позицию в письменной форме на основе не только изученного на уроке 

литературы, но и всего жизненного опыта, включающего весь круг чтения и восприятия 

произведений иных видов искусств. Возможен ли разумный компромисс между этими двумя 

позициями или литературное образование так и будет напоминать телегу, запряженную с 

противоположных концов, — это покажет время. 

 

Екатерина Лямина 

кандидат филологических наук, профессор факультета филологии НИУ ВШЭ 

Я не преподаю литературу в школе и никогда (за исключением практики на последнем курсе 

университетского обучения) не преподавала. Тем не менее я и мои коллеги, преподающие на 

факультете филологии НИУ ВШЭ, постоянно имеют дело с тем «продуктом», который 

преподносит нам школа, — с выпускниками, идущими в филологию — науку, которая 

занимается текстами, их отношением друг к другу. 

Поэтому проблема, которая нами «наследуется» от школы, — это проблема навыка чтения у 

вчерашнего школьника. Было бы хорошо, если бы, например, человек понимал, что в то 

время, когда начал писать Пушкин, в Англии уже начинал писать Диккенс. Очень важно 

понимать, что в какое время происходило, то есть уметь проецировать русскую литературу 

на ряды других литератур. Но этого, к сожалению, практически нет. Только в редких 

случаях, которые с радостью приветствуются. 

Еще одна проблема, о которой стоит сказать, — это проблема терминологии, 

инструментария. Зачастую бывший школьник как собака — нюхом чувствует, что в 

определенном месте текста что-то очень интересное, что здесь нужно «рыть» и тогда что-то 

найдется. Что-то такое, что ведет вглубь текста и расширяет его понимание. Но ему не 

хватает слов, терминологии, чтобы это сформулировать. Так многие вещи пропадают, 

потому что их не могут перевести на язык научного описания. В школьных учебниках это 

есть, но этого нет в абитуриентах. В учебниках есть терминология: что такое строфа, стих, 

как делятся стихотворные размеры, как они определяются, что такое эпопея, что такое элегия 

и тому подобные вещи. Они кажутся рутинными, но в то же время они очень нужны, чтобы 

говорить не «вообще», а говорить конкретно. 

И последнее: дети в школе очень любят говорить «вообще», забывая о том, что никакой 

текст не может быть рассмотрен «вообще». Даже «Война и мир», которая переходит из 

поколения в поколение, не теряя, а наоборот, приобретая, все равно не может 

рассматриваться «вообще». Все равно «Война и мир» — это произведение графа Толстого, 

написанное в определенный период, имевшее определенный отклик у своих первых 

читателей, имевшее определенные задачи, вписывающееся в историю России того времени, в 

ту историческую мысль и так далее, и так далее. Все эти вещи, которые в школе считаются 

второстепенными, на самом деле первостепенны. Понятно, что школьное образование имеет 

несколько другие цели и не может от них отрекаться, но иногда ему было бы полезно 

переворачивать подзорную трубу и вместо дали смотреть вблизь. 

 

Олег Лекманов 

доктор филологических наук, профессор факультета филологии ВШЭ, специалист в области 

истории литературы Серебряного века 

Преподавание литературы в советской школе было втиснуто в рамки жесткой и 



примитивной схемы. Мерилом оценки каждого автора служило его отношение к советской 

власти. Для тех, кто до советской власти на свое счастье не дожил, делались прикидки: 

принял бы или не принял он новый порядок в стране? «Некрасов, безусловно, да, а вот 

реакционный Достоевский, наверное, нет. Но зато в его творчестве объективно отразились...» 

и прочее, и прочее. Такая схема, повторюсь, была на редкость дубовой, но и целостной в 

своей дубовости. С 1987, приблизительно, года эта схема начала потихоньку размываться, а в 

1991-м году прогремел мощный взрыв, и схема, слава богу, разлетелась на мелкие обломки. 

Увы, вся последующая история преподавания литературы в российских школах свелась к 

бесплодным, на мой взгляд, попыткам сложить новую схему из обломков старой. В качестве 

скрепляющего клея чаще всего использовались «духовность», «соборность» и всякая прочая 

«посконность». В списке имен одни заменились другими (условно говоря, Фадеев — 

Солженицыным), но в «науку понимания» (по формуле С. С. Аверинцева) и наслаждения 

текстом наша школьная филология так и не превратилась. Конечно, есть исключения. Среди 

мне известных — очень хороший учебник Е. С. Абелюк и К. М. Поливанова, авторские 

программы Л. И. Соболева и Н. А. Шапиро (все перечисленные — москвичи; я питерскую и 

провинциальную ситуацию хуже знаю), но, боюсь, общую грустную ситуацию эти 

исключения почти не меняют. 

 

2. Проведите исследование среди школьников «Читательские предпочтения современного 

школьника» (возможен самостоятельный выбор темы). 

 

Тема 2. Методика преподавания русской литературы: проблемы и перспективы  

План: 

1. Русская литература в культурном и образовательном пространстве мира. Литературная 

связь России и зарубежных стран.  

2. Взаимодействие литературы с другими видами искусства.  

3. Русская литература в школе и в вузе. Проблемы преподавания русской литературы.  

4. Теория и практика составления учебников по русской литературе.  

5. Актуальные проблемы подготовки преподавателей русской литературы.  

6. Перспективы преподавания русской литературы. 

 

Литература: [1, с. 118-179], [2, с. 142-201]. 

Вопросы для самоконтроля: 

Какие проблем поднимаются на страницах журналов, посвященных методическим аспектам 

преподавания литературы?  

Какие интернет-площадки, посвященные методике литературы, Вы бы рекомендовали 

однокурсникам? Почему? Аргументируйте свое мнение. 

Как должен выглядеть сайт / интернет-страница учителя-словесника? Сформулируйте 

требования. 

Какие интернет-ресурсы по литературе Вы бы рекомендовали учащимся?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Обоснуйте методический аспект исследования Вашей ВКР: разработайте программу 

исследования и защитите ее на занятии. 

2. Проведите исследование и обобщите его результаты. Защитите реферат / презентацию на 

практическом занятии. 

 

 

 


