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ПРОБЛЕМА ПРОЧТЕНИЯ КЛАССИКИ В ШКОЛЕ 
 

В данной статье авторы поднимают вопрос о школьном литературном образовании, 
непосредственно о проблеме прочтения классики нынешними учениками о методике работы над 
классическими произведениями. 

Одной из серьезных проблем современного школьного литературного образования 
является проблема прочтения классики. Литература прошлого впитала в себя опыт 
исторического развития общества, и в этом таятся не использованные до конца резервы 
усиления воспитательного воздействия ее на молодежь. Важно найти в русской классике 
то, что созвучно времени и волнует учащихся.  

Изучение произведений словесного искусства на занятиях по литературе - при всей 
ограниченности анализа в условиях школьного учебного процесса по сравнению с 
анализом литературоведческим - должно быть строго научным, опирающимся на 
устоявшиеся, проверенные оценки литературных явлений и на лучшие достижения 
современной литературоведческой науки.  

В основе концептуального изучения литературы, дающего высокий воспитательный 
результат, лежит постепенное углубление связей между восприятием произведения, его 
интерпретацией, анализом и усвоением историко-литературных, культурологических и 
теоретико-литературных сведений. Обогащение художественного восприятия 
предполагает развитие способности наслаждаться искусством, понимать его целостность 
и художественную значимость.  

Особого внимания требует сам процесс общения со старшеклассниками. Как 
справедливо отмечает И.С. Кон, исследовавший основные психологические процессы 
юношеского возраста, старшеклассники имеют разнообразный досуг, уровень их 
культурных запросов нередко бывает более высокий, чем у взрослых; иерархия 
предпочтений различных видов искусства такова: литература, музыка, кино, театр, 
изобразительное искусство. "Эстетическое воспитание, - убежден И.С. Кон, - будет 
успешным, только если оно опирается на творческую активность самой формирующейся 
личности и учитывает особенности ее жизненного мира и интересов. А спонтанное 
творчество не может стать действительно художественным без соответствующего 
обучения и овладения культурным наследием. Общая основа того и другого - 
пробуждение творческого начала личности и включение искусства в ее реальный 
жизненный мир". Современные программы для VIII-IX и X-XI классов построены по 
концентрическому принципу, что позволяет добиться большей глубины в изучении 
творчества писателей и осознания своеобразия истории русской литературы и культуры. 
Переход на концентрическую структуру литературного образования ставит перед 
учителем-словесником много вопросов: какова в целом методология литературного 
образования, в каком направлении вести поиски концепций и форм изучения 
художественных произведений, как привить ученикам любовь к слову, реализовать в 
чтении и изучении текста идею сотворчества, как реализовать парадигму развивающего 
обучения, идею гуманизации образования и другие.  

Поскольку в стандартах литературного образования основным является чтение и 
толкование художественного текста, то возникает необходимость поэтапного овладения 
материалом. Особое значение это приобретает применительно к IX-X-XI классам. Причем 
IX класс, завершая среднее звено литературного образования, готовит учащихся к 
изучению курса на историко-литературной основе (X-XI классы).  

Деятельность учащихся IX, X и XI классов можно условно разделить на три этапа.  
Первый этап - изучение русской и зарубежной литературы в IX классе. Это период 

интенсивного накопления знаний, представлений, первоначальных обобщений о природе 
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словесного искусства. Постепенное рассмотрение содержания и формы произведения 
формирует понимание общей концепции анализа. Активизируются возможности 
использования теоретико-литературных понятий, совершенствуются нравственно-
эстетические и эмоциональные линии анализа текста, создается чувство перспективы, что 
содействует формированию концептуального подхода к изучению художественных 
текстов.  

Существенным для данного этапа работы с учащимися является возможность 
использования теоретико-литературных понятий, а также постановка серьезных вопросов 
познавательного и нравственно-эстетического порядка.  

Второй этап - изучение литературы в X классе. Углубляются связи между 
восприятием произведения, его интерпретацией, анализом и системой теоретических 
понятий. Увеличивается самостоятельность школьников в выборе вариантов анализа, в 
нравственной, эмоциональной и эстетической оценках произведений, в выяснении 
специфики писателя и его роли в развитии русской литературы.  

На этом этапе расширяется воздействие художественного произведения на духовную 
сферу учащихся, увеличиваются требования к владению способами анализа, создаются 
предпосылки для постепенного соотнесения изучения конкретной темы с общей 
концепцией курса литературы. Более высокий уровень логических и художественных 
обобщений влияет на глубину конкретно-образного мышления старшеклассников. В 
центре работы обобщающего характера стоит выяснение своеобразия творческой 
индивидуальности писателя и его роли в развитии русской литературы.  

Своеобразие этого этапа заключается в увеличении требований к активному 
использованию учащимися знаний по истории и теории литературы, в их сознательном 
отношении к выбору вариантов анализа. Завершая изучение русской классической 
литературы, учащиеся осознают нравственные и эстетические критерии оценок 
литературных произведений.  

Третий этап - изучение русской, зарубежной литературы конца XIX в. и литературы 

XX в. в XI классе. Развитие читательских интересов идет по линии соединения 

понятийных обобщений. Концептуальный подход к изучению литературы осуществлялся 

в сознательном использовании основных принципов анализа идейно-художественного 

своеобразия произведений, в осознании неповторимости творческой индивидуальности 

писателей, к чему школьников готовили всем предшествующим изучением литературы.  

На всех этапах изучения конкретного произведения (вводно-ориентировочные 

занятия, уроки интерпретации и анализа, обобщение материала на заключительных 

занятиях) особое значение в формировании целостного понимания художественной 

литературы имеет внимание к замыслу автора, к его концепции времени и человека, к 

воплощению этой концепции в системе образов и структуре произведения. Развивая 

способности школьников к образным и понятийным обобщениям, активизируя 

использование системы знаний и понятий, важно сохранить элемент наслаждения. Оно 

неизбежно связано с интересом к художественному миру автора, с воспитанием 

эстетического восприятия, является основой художественно-эстетической активности, 

положительной мотивации в обучении.  

В общей работе школы по воспитанию чувства прекрасного необходимо 

использовать опыт библиотек, музеев, клубов, кружков, организации экскурсий, 

художественной самодеятельности, музыкальных гостиных и кинолекториев, 

факультативных занятий, наблюдения за деятельностью учащихся на уроках и 

внеклассных занятиях, результаты знакомства с читательскими дневниками, опыт 

проведения межпредметных праздников и тематических конференций. Следует уделять 

внимание взаимосвязи самостоятельного чтения учащихся и чтения произведений, 

включенных в школьную программу, активному использованию и обогащению 

читательского опыта учащихся в ходе уроков литературы.  
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Использование особенностей понимания читателем-школьником произведений 

Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Гончарова, Тургенева, Фета, Некрасова, 

Достоевского, Толстого, Бунина, Куприна, Короленко, Брюсова, Гумилева, Цветаевой, 

Горького, Есенина, Маяковского, Булгакова, Платонова, Ахматовой, Шолохова, 

Твардовского, Пастернака, Солженицына, Астафьева, Распутина, современных авторов 

убеждает в том, что нет авторов "трудных" и "легких", а есть произведения, прочитанные 

недостаточно глубоко и сознательно или просто непонятые. В одних случаях мы имеем 

дело с невосприимчивостью к лирической поэзии, в других - с непониманием 

произведений драматического рода, в третьих - с равнодушием к художественному миру 

эпического произведения. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных 

заданий, введение различных форм содержательной отчетности, обогащение методики 

урока, использование нетрадиционных форм урока, совершенствование внеклассных 

занятий - вот реальные пути преодоления трудностей и противоречий, связанных с 

изучением литературы в школе.  

В процессе изучения литературы огромное влияние на формирование духовных 

потребностей молодежи, ее нравственных качеств оказывают идеалы русских и лучших 

зарубежных авторов. В работе с учащимися должно присутствовать рассмотрение 

вопросов, интересующих современную молодежь. В школе учащимся следует помочь 

сделать выбор книг для чтения, усвоить нравственно-эстетический потенциал 

произведений словесного искусства. Важно разнообразить формы художественно-

эстетической учебной деятельности школьников: совершенствовать характер их 

выступления на уроках, участие в диспутах и семинарских занятиях, написание работ - от 

простых ответов на вопросы, изложений, сочинений до отзывов, докладов, работы с 

дидактическими материалами, творческих работ. 
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