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Аннотация. Введение. В статье с позиций педагогической аксиологии анализируются 
подходы к воспитанию в системе литературного образования. Цель статьи – проа-
нализировать и понять, каким образом осуществляется аксиологический поворот в 
обучении литературе в школе, поддерживающий воспитание как подсистему литера-
турного образования.
Материалы и методы. Исследование опирается на аксиологический (ценностный) 
подход в обучении литературе, обоснованную автором целостную концепцию акси-
ологизации литературного образования и направлено на системную модернизацию 
подходов к воспитанию посредством организации ценностного самоопределения 
школьников-читателей. Рассматривая традиции, отмечая достижения новейшей 
методической науки, свидетельствующие об аксиологическом повороте в методике, 
автор анализирует актуальные источники, определяющие содержание литературно-
го образования, – Примерную программу по литературе (2021), учебник литературы 
для начальной школы, материалы по литературе цифровой платформы «Сберкласс». 
Результаты. Осуществлён анализ научных методических и культурологических 
источников, Примерной программы, учебных ресурсов. Показано, что решение тра-
диционной проблемы воспитания в системе литературного образования связано с 
его аксиологизацией. Выявлено противоречие между состоянием методической на-
уки, обоснованием психологических механизмов ценностного самоопределения обу-
чающихся, методического инструментария, поддерживающего процесс освоения 
духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания, и консервативным 
содержанием Примерной программы по литературе, методического инструмента-
рия учебников. Вместе с тем проанализированы и описаны прецеденты, подтверж-
дающие проявления аксиологического поворота в практической методике, её ресурсы, 
стимулирующие процесс воспитания личности.
Заключение. Приведённые примеры, имеющие прецедентный характер, доказывают 
актуальность и реальную возможность осуществления аксиологического поворота в 
методике обучения литературе, модернизации подходов к воспитанию, возможности 
системных изменений. Эта тенденция имеет общественную значимость. Игнориро-
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вание её оборачивается губительным формализмом и застоем в сфере литературного 
образования и воспитания.
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Abstract. Introduction. The paper analyzes the approaches to upbringing in the system of 
literary education in terms of pedagogical axiology. The research aims to analyze the axi-
ological turn in teaching literature at school, which supports upbringing as a subsystem of 
literary education, and to contribute to its understanding. 
Materials and methods. The research relies on the axiological (value) approach to teach-
ing literature and the holistic concept of literary education axiologization justified by the 
author. It focuses on the systematic modernization of approaches to upbringing through the 
value-based self-determination of school readers. The current sources that determine the 
content of literary education – an Approximate literature program (2021), a textbook of liter-
ature for elementary school, materials on the literature of the digital platform “SberClass” 
- are analyzed emphasizing the traditions and achievements of contemporary methodological 
science, which testify to the axiological turn in the methodology”.
Results. The scientific methodological and cultural sources, exemplary syllabus, and educa-
tional resources have been analyzed. The analysis indicates that solving the traditional prob-
lem of upbringing in the system of literary education is associated with its axiologization. 
There is a contradiction between the state of methodological science, the substantiation of 
psychological mechanisms of students’ value-based self-determination, methodological tools 
supporting the process of mastering spiritual and moral values, patriotic upbringing, and the 
conservative content of the exemplary literature syllabus, methodological tools of textbooks. 
At the same time, the precedents that confirm the manifestations of the axiological turn in 
practical methodology and its resources stimulating the process of upbringing a personality 
have been analyzed and described.
Conclusion: The given examples, which are of precedent nature, prove the relevance and 
real possibility of an axiological turn in the teaching literature methodology, upgrading the 
approaches to upbringing, and the possibility of systemic changes. This trend has a social 
significance. Its neglect turns into disastrous formalism and stagnation in the field of literary 
education and upbringing.
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Введение
Воспитание в кардинально изменившейся социокультурной ситуации является в 

наши дни важнейшей социальной и стратегической государственной задачей. В Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» обозначено, что «вос-
питание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [1]. Если в 90-е годы воспитание 
оказалось на периферии процесса образования в школе, то в настоящее время феде-
ральный государственный образовательный стандарт не только ориентирует школы на 
организацию внеурочной воспитывающей деятельности, но и акцентирует внимание 
на значимости воспитательных результатов урока, проявляющихся в личностном раз-
витии школьников [2]. Действительно, «воспитание – это становление человечности в 
человеке, это искусство приобщения к идеалам, ценностям и нормам достойного об-
раза жизни через содействие, сопереживание, заботу о других людях и о себе самом» 
[3]. Разработана стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года [4].

В последнее десятилетие в обществе открыто сформулирован запрос на воспита-
ние посредством литературного образования, обусловленный вызовами нашего вре-
мени – прежде всего духовным, нравственным состоянием общества, а также соци-
ально-политическими изменениями, решением проблем национальной безопасности. 
Доказательство тому – дискуссии о месте и статусе литературы в школе, о её роли в 
воспитании молодёжи.

Материалы и методы
Обучение и воспитание всегда шли рука об руку в обучении любому предмету, и 

литература в этом плане не является исключением. Более того, именно обращённая к 
духовным и нравственным ценностям литература как учебный предмет наиболее ор-
ганично объединяла учение и воспитание начиная с ХIХ века. В преподавании словес-
ности обучение знаниям и воспитание гражданственности уже тогда проявились как 
две исторически сложившиеся тенденции. Другое дело, что в ХIХ веке в преподавании 
словесности превалировали то цели нравственного воспитания или гражданского, то 
идеи умственного развития, то эмоционально-эстетического. Но при любых домини-
рующих в отечественной методике идеях традиционно применялись такие приёмы 
воспитания, как убеждение, разъяснение, побуждение, воздействие. Вместе с тем в 
начале ХХ века все приёмы обучения чтению были разделены на творческие, эмо-
циональные и рациональные в зависимости от текста, который читают дети. Читая 
художественный текст, школьник занимается творчеством, читая учебный текст, – ум-
ственной деятельностью. В первом случае он воспитывается как творческий читатель 
и «маленький писатель». 
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В середине ХХ столетия в методике преподавания литературы начинает преобла-
дать эстетическое воспитание в контексте «содружества» литературы с другими вида-
ми искусства. И в то же время гражданское, патриотическое и нравственное воспита-
ние оставались приоритетными в обучении литературе вплоть до начала ХХI века, в 
результате чего всегда существовала опасность подмены эмоционально-эстетического 
чтения чтением идеологическим.

Ярко выраженный аксиологический посыл в обучении литературе связан с идеями 
психологической школы, представители которой понимали воспитание как развитие 
«эстетических и этических ценностей» [5, с. 161]. При этом воспитательные цели 
связывались её представителями с развитием образного мышления. Это проявилось в 
безусловном приоритете изучения поэтики художественного текста, что являлось сво-
еобразным предостережением от опасности превратить литературу в школе в «служан-
ку воспитания». Этих же идей придерживались и представители формальной школы. В 
статье «О принципах изучения литературы в средней школе» (1915) Б. М. Эйхенбаума, 
ключевой мыслью являлось положение о воспитании духа как свободном самоопре-
делении школьника в процессе чтения и изучения литературы: «…именно процессом 
усвоения школа должна воспитывать дух, а не разбором «положительных и отрица-
тельных типов.<…> Надо, чтобы ученики чувствовали, что в художестве есть знание и 
что потому усвоить образы поэта – значит через свою душу коснуться самого духа ис-
тины» [6, с. 144]. Понятно, что речь идёт о ценностном самоопределении читателя как 
условии воспитания и преображения личности. Идея читательского развития ребёнка, 
формирование квалифицированного, компетентного читателя, как мы сказали бы сей-
час, как первоосновы воспитания личности и будет развиваться в работах М. А. Рыб-
никовой, Г. А. Гуковского, Н. Д. Молдавской и последующих поколений методистов. 
Это положение является принципиальным и фундаментальным в отечественной мето-
дической традиции, что проявилось в определённых исследовательских тенденциях.

В конце ХХ века методика обучения литературе от процедуры школьного литера-
турного анализа постепенно обращается к процедуре интерпретации, осваивая инстру-
ментарий понимания художественного текста (И. Н. Гуйс, С. А. Леонов, Т. В. Рыжкова, 
И. В. Сосновская, Е. И. Целикова, Е. Р. Ядровская и др.). При этом понятие «ценность» 
пока ещё не становится общепринятым в методическом тезаурусе. Этот аксиологический 
поворот будет подготовлен научно-методическими исследованиями, посвящёнными 
культурологическому подходу к изучению литературы (В. А. Доманский, Л. А. Крыло-
ва), диалогу в литературном образовании (Г. Л. Ачкасова, Н. В. Беляева, М. П. Воюшина, 
Е. О. Галицких, С. И. Зинин, С. П. Лавлинский, Г. С. Меркин, Е. С. Роговер, Н. М. Сви-
рина и др.), освоению концептосферы искусства слова (Н. Л. Мишатина, М. И. Шутан, 
А. М. Шуралев и др.). Работы именно этих учёных-методистов предвосхитили и под-
готовили аксиологический поворот в методике. Понятие «ценность» становится мето-
дически значимым так же, как и другие сопутствующие понятия – «ценностно-смыс-
ловая сфера», «отношение», «оценка», «ценностные ориентиры». Научное обоснование 
концепции аксиологизации литературного образования в диссертационном исследова-
нии «Литературное образование как способ ценностного самоопределения учащихся» 
(2014 г.) позволило выстроить ценностно-смысловой вектор для качественных измене-
ний всех компонентов его целостной системы (цели, принципы, условия, содержание, 
методы и формы обучения и диагностики), а также субъектов образовательной деятель-
ности в аспекте вариативного решения конкретных проблем [7].

Концепция современного литературного образования ориентирована на развитие 
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ценностно-смысловой сферы школьника, смыслоцентризм, а проблема аксиологиза-
ции литературного образования является сегодня, бесспорно, перспективной для мето-
дики, особенно в контексте актуальных социально-политических и социокультурных 
проблем. При этом именно категория «ценность» должна сегодня наполниться акту-
альными смыслами, стать системообразующей при обучении литературе как на уров-
не создания учебно-методических комплексов и авторских программ по литературе, 
так и на уровне методических рекомендаций и конкретных уроков. Только системный 
подход в решении этой проблемы поможет осуществить реальный аксиологический 
поворот в литературном образовании в аспекте движения к изменению внутренних, 
ценностных ресурсов личности и уровней сознания. Аксиологический поворот в ме-
тодике обучения литературе поможет преодолеть «отчуждение» классики от ученика, 
так как будет способствовать рождению «живого», личностно значимого знания о мире 
и о себе. 

Ценность понимается нами как социокультурный объективно-субъективный фено-
мен – особая форма отражения в сознании человека предметов и явлений, которая рас-
крывает их возможности для удовлетворения интеллектуальных и духовных потреб-
ностей и интересов, лежащих в основе направленности личности. Когда речь идёт о 
сфере ценностей, принципиально значимым и фундаментальным является положение 
о том, что формирование ценностного сознания требует непосредственного диалога 
реципиента с явлениями искусства, что ценности не передаются в готовом виде от 
одного человека к другому. В этом проявляется уязвимость и неэффективность мо-
нологической парадигмы в образовании [5]. Ценность не может автоматически пере-
даваться от человека человеку репродуктивным путём. Психологический механизм и 
методический инструментарий ценностного самоопределения требует трансформации 
процесса литературного образования для обеспечения движения личности от отраже-
ния смыслов к их порождению и принятию через переживание и рефлексию в качестве 
ценностей. Смыслопорождение всегда сопряжено с переживанием человеком особо 
значимых для него личностных смыслов, их рефлексией, позволяющей ему осознать, 
сделать ценность предметом анализа, оценки, выбора. Решение «задач на смысл» осу-
ществляется благодаря оценочной деятельности. Следовательно, психологический 
механизм ценностного самоопределения становится основанием для выбора соот-
ветствующих методов, приёмов, стратегий – особого методического инструментария 
освоения школьниками ценностей художественного произведения, а следовательно, и 
воспитания.

Результаты исследования
Чтобы судить, как реально осуществляется аксиологический поворот в методике, 

как соотносятся достижения методической науки, с одной стороны, и практики орга-
низации литературного образования – с другой, рассмотрим актуальные примеры в 
качестве иллюстрации.

Пример первый. Обратимся к Примерной рабочей программе по литературе (одо-
брена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.), предложенной педагогическому сообществу 
учителей-словесников «Институтом стратегии развития образования Российской ака-
демии образования» [8]. Как сказано в преамбуле, она разработана с целью оказания 
методической помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учеб-
ному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образова-
нии и активные методики обучения. Примерная рабочая программа позволит учителю 
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реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формиро-
ванию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Нас интере-
совал аксиологичесий контекст программы. Он задан при обосновании целей, основы 
содержания литературного образования (аксиологические понятия), личностных ре-
зультатов. «Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в фор-
мировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читатель-
ского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных 
и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной куль-
туре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 
высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубеж-
ной литературе» (выделено нами – Н. Т.). Как видим, цели литературного образования 
сформулированы в их сопряжённости с аксиологией искусства – воплощёнными в нём 
идеалами и важностью формирования аксиологической сферы обучающихся. Акцен-
тировано, что основу содержания литературного образования составляют чтение и из-
учение выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, 
что «способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справед-
ливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья» [9]. Конкретизация значимых 
духовно-нравственных концептов ограничивается лишь примером, перечислением от-
дельных из них. Аксиосфера школьного курса литературы в её целостности не была 
задачей для разработчиков проекта.

Если цели и основа содержания литературного образования определены с учётом 
аксиологических понятий, то система его личностных результатов задаётся в пример-
ной программе через идеологические категории. «Личностные результаты освоения 
рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отра-
жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания
Патриотического воспитания
Духовно-нравственного воспитания
Эстетического воспитания:
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия
Трудового воспитания
Экологического воспитания
Ценности научного познания» [9].
Таким образом, происходит возврат к парадигме «множественности воспитаний» 

(И. А. Колесникова), которая существовала в советской школе [10]. Приведём для срав-
нения цитату из программы по литературе В. Г. Маранцмана, чтобы показать, как мож-
но, учитывая значимость и неформальность аксиологического вектора, предъявить 
в программе важные социальные приоритеты и духовные ценности в соответствии 
с целями литературного образования: «Развивая чувства и воображение читате-
ля-школьника, глубину понимания содержания литературных произведений и моти-
вированную оценку художественной формы, изучение литературы в школе призвано 
сформировать ценностные ориентации ученика, его отношение к Родине, обще-
ственному долгу, труду, семье, религии, любви, искусству, природе, собственной 
личности» [11, с. 6].
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Ещё одно методологическое замечание касается результатов литературного обра-
зования. В Примерной программе среди умений и результатов образовательной дея-
тельности нет понятий, характеризующих, во-первых, сам процесс, механизм работы 
читателя с ценностями, что проявляется и на предметном, и на метапредметном, и на 
личностном уровне. В разделе, касающемся предметных результатов, об освоении цен-
ностей говорится на языке знаниевой парадигмы («иметь представление об общече-
ловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине; понимать 
общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 
в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа») 
[9]. Во-вторых, умение оценки, как частное, упоминается в связи с выразительным 
чтением и участием в беседе, диалоге. Для решения этой проблемы предлагаем обра-
тить внимание на определённую в концепции аксиологизации литературного образова-
ния систему читательских умений, ориентированных на ценностное самоопределение 
школьника. Она даёт возможность аксиологически корректно представить содержа-
ние результатов образовательной деятельности, сделав фокусом внимания мотиваци-
онно-смысловые отношения школьника-читателя к литературе, к миру, к собственной 
личности. Это умения:

«– определять ценностно-смысловые доминанты произведения и формы их выра-
жения;

– понимать смысл;
– выражать личностное понимание смысла произведения; открытие личностно зна-

чимых смыслов;
– выражать личностное отношение к произведению через рефлексию» [7, с. 204].
Добавим к сказанному, что понятие «смысл» практически не обнаруживается в тек-

сте Примерной программы. Понятие «самоопределение» есть в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», но его нет в Примерной программе.

Таким образом, очевиден разрыв достижений методической науки в новом тыся-
челетии (обоснование аксиологического подхода к обучению литературе, концепции 
аксиологизации литературного образования) и программных документов, определяю-
щих практику литературного образования. В Примерной программе очевидно проти-
воречие между целями литературного образования и средствами их достижения. Про-
грамма не решает вопрос о том, как желаемое сделать действительным, что делать, а 
значит, есть опасность, что цели воспитания останутся декларацией. Обнаруживает-
ся эклектика традиционных с советской эпохи идеологических доминант, парадигмы 
«множественности воспитаний» и аксиологических понятийных «вкраплений».

Пример второй. Об аксиологическом повороте в методике мы можем судить по сред-
ствам обучения. В современных учебниках литературы зачастую преобладает моноло-
гический подход в обучении литературе. «Внутреннее слово» читателя-школьника чаще 
остаётся непробуждённым, и, как следствие, ценностно-смысловой потенциал литера-
турного образования не реализуется в должной мере. Ахиллесова пята учебников, даже 
новых, недавно появившихся, – это методический инструментарий. Далеко не всегда он 
имеет развивающий характер и срабатывает как пусковой механизм освоения ценностей 
искусства, ценностного самоопределения школьников, а тем самым и процесса воспита-
ния. Даже при содержательной разработанности вопросов и заданий, направленных на 
анализ и интерпретацию литературных произведений, возможность реализации эмоцио-
нально-ценностных отношений, оценки, личностной рефлексии, ценностного самоопре-
деления проявляется в учебниках по литературе фрагментарно и бессистемно.
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Исключением, по нашим наблюдениям, являются учебники по литературному чте-
нию для начальной школы, созданные авторским коллективом под руководством петер-
бургского профессора М. П. Воюшиной [12]. Аксиологическая парадигма определяет 
содержание и структуру учебников, начиная с азбуки, а следовательно, и воспитатель-
ный контекст литературного образования в начальной школе и позволяет реализовать 
аксиологический потенциал русского языка и литературы в УМК «Школа диалога». 
Аксиологический подход как методологическая основа УМК был охарактеризован в 
докладе профессора М. П. Воюшиной на Международной конференции «Открытая ме-
тодика» (октябрь 2021 года). Его базовые принципы следующие: 

– установка на размышление, поиск смысла, самоопределение должна формиро-
ваться с первых дней обучения в школе;

– воспитание в диалоге, в столкновении разных позиций, вариантов поведения че-
ловека, требующих осознанного выбора и обоснования свой точки зрения;

– насыщение активного словаря ребёнка лексикой, позволяющей говорить о раз-
носторонности человека, оценивать поступки, ситуации, характеры, отмечая нюансы;

– участие в диалогах с обсуждением нравственных проблем на основе прочитан-
ных произведений;

– приобщение к нравственным ценностям в процессе эстетического «проживания» 
художественного произведения;

– реализация деятельностного подхода к воспитанию (разыгрывание диалогов, 
ролевая игра, инсценирование и др.);

– создание учебных и жизненных ситуаций, требующих осознанного выбора и 
следования этому выбору, проявления формирующихся ценностей в поведении.

Так, в учебнике «Литературное чтение» для 4 класса патриотический раздел «О 
героях былых времён» открывает мотивирующее приглашение к диалогу, осознанно-
му осмыслению ключевого понятия: «Кого мы называем героем? Посмотри в словаре 
значение этого слова. Как ты думаешь, в каком значении слово «герой» употребля-
ется в названии раздела?». Методически грамотные вопросы анализа на разные сфе-
ры восприятия к стихотворениям (А. Ахматова «Мужество», Б. Окуджава «Родина», 
А. Сурков «В землянке», Е. Агранович «Нет в России семьи такой, где не памятен 
свой герой») ведут к смыслопониманию, смыслопорождению, активизации эмоцио-
нальной сферы (Какие строки стихотворения звучат как клятва? Какие слова при 
выразительном чтении стихотворения ты выделишь голосом? Обоснуй свою точку 
зрения. Почему осознание общности судьбы Родины и своей судьбы «обжигает» любо-
вью и горькою печалью?), способствуя рождению у детей личностных смыслов, как и 
приглашение к личностной интерпретации (Какие песни военных лет тебе известны? 
Подготовься прочитать стихи, на которые они написаны. Спой или найди запись, 
чтобы одноклассники могли послушать песню. Узнай, кто автор стихов и музыки.). 
Читательский опыт соотносится с жизненным опытом ребёнка, его семьи, и великие 
святыни переживаются и осознаются как ценности благодаря личностной рефлексии 
(«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», – говорится в стихотворе-
нии. О каком герое помнит твоя семья?). 

Литературное произведение становится частью духовного опыта читателя-под-
ростка, его аксиосферы и тогда, когда он может выбрать задание для себя из числа 
необязательных или участвует в коллективных междисциплинарных проектах:

Создай команду и подготовь литературно-музыкальную гостиную «Песни военных 
лет». 
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Расскажи об акции «Бессмертный полк». Как она проходит в твоём городе? Кто 
из твоих родственников «служит» в Бессмертном полку? 

Организуй виртуальный парад военной техники. Подготовь видеоряд и коммента-
рий к нему. 

Аксиологическую направленность учебника обнаруживает и рубрика «Учимся оце-
нивать», где даются вопросы и рекомендации для критической рефлексии, самооцен-
ки своей проектной деятельности или творчества одноклассников. Это действительно 
«школа оценивания» личностной значимости учебной работы:

«Оценивая работу творческих групп, подумай:
1) насколько эмоционально, выразительно прочитано стихотворение;
2) помогает ли предложенная репродукция (иллюстрация) воссоздать образ, соз-

данный поэтом;
3) помогают ли предложенные вопросы пробудить воображение читателей, вы-

звать сопереживание, понять смысл стихотворения;
4) позволяет ли предложенное название объединить все стихи в один сборник. Чьё 

творческое решение показалось наиболее интересным?»
Таким образом, авторы учебника выступают как мотиваторы в изменившемся мире, 

и навигаторы в огромном количестве информации и в литературе, и мастера коммуни-
кации. Добавим, и как истинные, искусные воспитатели! О новых функциях учите-
ля-воспитателя говорил А. Г. Асмолов [3].

Пример третий. Убедительный прецедент средства обучения, системно реализу-
ющего ресурсные возможности формирования компетентного школьника-читателя и 
его ценностного самоопределения, – цифровая платформа «Сберкласс. Литература», 
являющаяся, на наш взгляд, образцом открытой образовательной системы. Сам формат 
платформы, «оболочка» модуля имеют структуру, адекватную организации осмыслен-
ного чтения, ориентированного на ценностное самоопределение учащихся. Приведём 
в качестве примера задания по теме, требующей особого педагогического и методиче-
ского мастерства и такта, – «Стихи о России» (8 класс). Как актуализировать в созна-
нии школьников тему Родины? Эту непростую, но крайне значимую проблему решают 
разработчики блока – петербургские методисты С. В. Федоров и М. Ю. Обухова.

Работа над темой начинается с создания личностно значимой мотивирующей чи-
тательской установки, актуализирующей знания и жизненный опыт учеников. Им 
предлагают привести примеры (иллюстрация, словесный образ, историческое собы-
тие, памятники культурного наследия и т. д.), которые, по мнению школьников, могут 
служить «визитной карточкой» России. Какие из них можно назвать символами России 
как государства, а какие говорят о России как о стране с особенными традициями и 
обычаями? Знакомство с презентацией, представляющей разные образы Руси (России), 
сопровождается поиском личных ассоциаций с каждым из них. Необходимо доказать, 
что данное явление известно во всём мире, что оно ассоциируется с русским не только 
в России, но и во всём мире. Установка на патриотическое воспитание проявляется 
неформально – личностно, через обращение к критическому мышлению.

Традиционные, вместе с тем оригинальные задания аналитического характера при 
работе с текстом стихотворения (от формы к смыслу) дополняются смыслопорождаю-
щими (личностные смыслы). «Представь, что ты снимаешь территорию страны с 
высоты птичьего полёта и тебе необходимо сделать три небольших сюжета о Рос-
сии. Основу для этих сюжетов должно составить стихотворение М. Ю. Лермонто-
ва «Родина». Опиши, какие виды (детали) будут представлены в сюжете, снятом с 
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высоты, в сюжете, снятом при приближении к земле, и в сюжете, снятом в момент, 
когда камера уже опустилась на землю». Кроме того, воображение, образная конкрети-
зация и эмоциональный отклик, так необходимые для ценностного самоопределения, 
«включаются» путём соотнесения лирики и живописи (М. Ю. Лермонтов «Родина» 
и А. Г. Венецианов «Гумно»). «Поэтические сборники часто иллюстрируют репро-
дукциями картин известных художников. Сопоставь стихотворения Н. М. Рубцова 
«Видение на холме» и Т. Ю. Кибирова «Прогулка в окрестностях Одинцова. Элегия» 
с картиной И. И. Левитана «Над вечным покоем» из собрания Государственной Тре-
тьяковской галереи. Какое из стихотворений ближе по настроению и эмоциональной 
тональности к картине И. И. Левитана? К какому из этих стихотворений уместно 
было бы поместить репродукцию с картины И. И. Левитана «Над вечным покоем» в 
сборнике стихов о России? Свой ответ прокомментируй».

Ученикам предлагается выступить музыкальными интерпретаторами лирики. 
«И. А. Бродский не считается «певучим» поэтом. И всё же предположим, что перед 
тобой стоит задача превратить в песню стихотворение И. А. Бродского «Стансы». 
Придумай мотив песни, который отражал бы состояние лирического героя. Письмен-
но прокомментируй получившийся мотив. Сравни свою мелодию с песней Олега Ми-
тяева на стихи Бродского». Разные интерпретационные роли, например, редактора, 
активизируют ценностное самоопределение. «Стихотворение Ф. И. Тютчева «Умом 
Россию не понять…» начинается с фразы «Умом Россию не понять» и заканчивается 
фразой «В Россию можно только верить». Напиши, как можно объяснить такое про-
тивопоставление читателям поэтического сборника о России в предисловии (или ком-
ментарии к этому стихотворению)». Расширение культурного контекста, сопряжение 
классической и современной поэзии, живописи, музыки представляют тему Родины как 
объемлющую, с одной стороны, и неотъемлемую для сознания россиянина – с другой.

Завершающий работу над темой «Литературно-творческий проект», предполага-
ющий создание макета сборника «Это всё о России», проявит читательский выбор 
и ценностное самоопределение старшеклассников: «Создайте макет поэтического 
сборника из 10–15 стихотворений «Это всё о России», включив в него стихотворения 
о Родине по своему выбору, обосновав их включение в сборник». 

Заключение
Таким образом, методический инструментарий средств обучения, направленный 

на системное включение учеников в осмысленное чтение, творческую интерпретаци-
онную деятельность, создаёт условия для активизации эмоционально-ценностных от-
ношений, смыслопорождения, рефлексии, выбора, а следовательно, для ценностного 
самоопределения. И, добавим, для патриотического воспитания! 

Указанные нами примеры имеют прецедентный характер и доказывают актуаль-
ность и реальную возможность осуществления аксиологического поворота в методи-
ке обучения литературе, который не ограничивается рамками одной дисциплины. На 
общественную значимость этой тенденции указывает философ, культуролог А. П. Ва-
лицкая: «Аксиологический поворот современных образовательных процессов и систем 
составляет необходимое условие модернизации всех форм общественной практики. 
Познание – духовный труд, без которого нет человека; это онтологическая потреб-
ность, определяющая самую возможность присутствия личности в бытии, и потому 
духовно-нравственное воспитание не исчерпывается религией. Научить критически 
мыслить – главная задача современной школы, решение которой означает радикаль-
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ное обновление содержания и технологий образования, самого типа педагогического 
мышления» [13, с. 189]. Игнорирование обозначенных тенденций, а также достижений 
новейшей методики оборачивается губительным формализмом и застоем в сфере лите-
ратурного образования и воспитания.

Доклад прочитан на пленарном заседании VI Международной научно-практиче-
ской конференции «Открытая методика 2021» «Воспитывающий потенциал языка и 
литературы: содержание, проблемы, решения» 20 октября 2021 года.

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта ФГБОУ ВО «МГПУ им. 
М. Е. Евсевьева», регистрационный номер заявки № МК-2022/10 от 28.04.2022, «Но-
вые подходы к изучению литературы в кризисную эпоху».

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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