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Литература на гимназической ступени обучения остается не только одной из ведущих 
дисциплин гуманитарного цикла, но и, безусловно, основным и единственным в своем 
роде предметом, позволяющим учащимся синтезировать эстетический, эмоциональный, 
психологический, социальный опыт. Обращение к литературному произведению 
современного старшеклассника, как и человека любого другого возраста, предполагает 
как сопереживание его героям и удовлетворение эстетических потребностей, так и 
умение извлекать нравственные, житейские уроки из прочитанного. Ни одно 
литературное произведение не дает готовых ответов и рецептов, но все они учат 
одному, главному – думать. 
 
Основу концепции гимназического курса литературы определили три задачи. Во-
первых, учащиеся гимназической ступени должны получить представление об 
основных этапах развития мировой литературы, познакомиться с произведениями, 
знание которых позволяет сознательно идентифицировать себя с той или иной 
культурой. Во-вторых, изучение того или иного произведения в классе или 
самостоятельно не должно превращаться в механическое выявление "художественных 
особенностей" и соотнесение их с определенным направлением. Опыт показывает, что 
глубокое понимание произведения возможно только как синтез эмоционального и 
эстетического его восприятия, как результат соотнесения поставленных в нем проблем 
с вопросами сегодняшнего дня, актуальными для самого читателя. Наконец, именно 
литература наряду с другими видами искусства способствует развитию воображения 
человека, а без этого невозможно представить себе творческое восприятие мира, 
самостоятельную креативную деятельность. При этом основное внимание необходимо 
сосредоточить на развитии воссоздающего читательского воображения, 
представляющего собой, по мнению современных методистов, процесс, в ходе 
которого происходит полноценное воссоздание художественного образа и без которого 
невозможен дальнейший переход к воображению творческому.  
 
При составлении программы во главу угла была поставлена поэтапная реализация 
именно этих задач. Сочетание историко-литературного и проблемно-тематического 
принципов позволит, на наш взгляд, как преодолеть барьер неприятия классики, 
существующий в сознании многих молодых людей, так и лучше ориентироваться в 
литературных произведениях 20-го столетия и современности. Содержание каждого 
курса представлено в программе в трех основных рубриках: историко-литературные 
знания и понятия, проблемы для обсуждения, тексты для изучения. В настоящей 
программе историко-литературный материал используется для комментирования 
различных аспектов изучаемых произведений и некоторых вопросов биографии автора, 
а не для создания полной историко-литературной картины. Таким образом, историко-
литературные сведения служат задаче более глубокого понимания отдельного 
художественного произведения.  
 
В новой программе количество обязательных курсов по литературе сокращено до пяти, 
они знакомят учащихся с основными тенденциями мровой литературы с конца 18-го – 
начала 19-го веков до второй половины 20-го столетия (включительно). Отдельный 
курс посвящен эстонской литературе (его преподавание предполагается на эстонском 
языке). По обязательной программе изучается творчество крупнейших писателей от 



эпохи романтизма (Джордж Гордон Байрон, Генрих Гейне, Жорж Санд, А. С. 
Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов) до реализма и постмодернизма 20 века 
(Ф. Кафка, А. Камю, Дж. Сэлинджер, М. А. Шолохов, В. М. Шукшин, А. И. 
Солженицын и др.). Следует иметь в виду, что творчество любого крупного писателя 
редко укладывается в рамки одного конкретного направления, сколь бы широкими ни 
были его эстетические и мировоззренческие установки.  
 
История развития мировой литературы представляет собой не последовательную смену 
одного направления другим, тем более не переход от менее "правильного" способа 
художественного отражения мира к более "правильному". Она есть сложный 
диалектический процесс, не векторное, а разнонаправленное движение. Эта мысль 
должна проходить через все этапы знакомства с литературными произведениями в 
гимназии. 
 
Вместе с тем мировая литература – понятие не условное, оно отражает те черты 
сходства, которые были присущи различным национальным литературам в разные 
моменты их исторического развития. Речь идет не только о типологическом родстве 
произведений, созданных в русле одного и того же направления в разных странах. При 
всей своей национальной самобытности любая национальная литература 
"наднациональна" в своей обращенности к идее нравственного и духовного развития 
человека. 
 
Новая программа предполагает и то, что за школой остается возможность проведения 
более глубокого изучения литературы за счет курсов по выбору. Два из четырех курсов 
знакомят учащихся с развитием искусства словесного творчества от античности до 
эпохи Просвещения. Еще два посвящены современной зарубежной и современной 
российской литературе. Если более глубокое знакомство с историей литературы 
обосновано при выборе учащимися гуманитарного направления образования, то 
введение курсов, рассматривающих современную литературу, обусловлено желанием 
помочь лучше сориентироваться в многоликих процессах, происходящих в 
современной словесной культуре.  
 
Ограниченный объем курса (он сохраняется в пределах прежних 35 часов) и обилие 
материала, знакомство с которым предусмотрено программой, не представляется 
составителям неразрешимым противоречием. Программа не предполагает детальное 
текстуальное изучение всех представленных в списке произведений на уроках – это 
было бы невозможно, да и не нужно. Основной упор делается на самостоятельное 
чтение, в классе же анализируются отдельные фрагменты изучаемых произведений.  
 
Не секрет, что на сегодняшний момент сложилась такая социокультурная ситуация, 
когда, по меткому выражению одного исследователя, «зрелищность отодвигает слово», 
а знакомство современного школьника с искусством корректируется средствами 
массовой информации. Все это приводит к т.н. кризису чтения, особенно остро 
проявивляющемуся именно среди подростков, круг интересов которых определяется 
целым множеством «заменителей» литературы, в том числе различными 
мультимедийными источниками информации.  
 
При реализации программы неоходимо иметь в виду, что литература тесно связана с 
другими видами искусства, и активное использование на уроках произведений 
изобразительного искусства музыкальных композиций, кино- и телеэкранизаций, 



посещение или просмотр в записи театральных представлений не только разнообразит 
саму учебную деятельность, но и позволит лучше понять, что любое литературное 
произведение нельзя рассматривать как источник той или иной информации в 
привычном значении этого слова, что оно допускает множество интерпретаций, и 
каждая из них, если она достаточно аргументирована, имеет право на существование.  
 


