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Прежде чем говорить о методах интеграции, раскроем содержание основ@
ных понятий: что такое духовно@нравственное образование? что такое

метод? что собой представляют методы интеграции?
Образование мы понимаем как процесс и результат усвоения систематизи@

рованных знаний, умений и навыков. Духовно@нравственное образование —
это передача знаний и своего духовно@нравственного опыта в определённой
системе следующим поколениям. В словаре В. Даля читаем: образовывать ко@
го@то — это совершенствовать, просвещать духовно. Науки образовывают ум и
знания, но не всегда нрав и сердце. Учение образует ум, воспитание — нравы.

Говоря о нравственности, В. Даль вначале даёт понятие нрава — «одна поло@
вина или одно из двух основных свойств духа человека. Ум и нрав слитно об@
разуют дух (душу в высшем значении); ко нраву относятся как понятия подчи@
нённые: воля, любовь, милосердие, а к уму: разум, рассудок, память. Соглас@
ный союз нрава и ума, сердца и думки образуют стройность, совершенство ду@
ха; раздор этих начал ведёт к упадку. <…> К умственному относится истина и
ложь; к нравственному — добро и зло. // Добронравный, добродетельный, бла@
гонравный, согласный с совестью, с законами правды, с достоинством челове@
ка, с долгом честного и чистого сердцем гражданина» (Толковый словарь жи@
вого великорусского языка. Владимира Даля. В 4@х т. 1881. т. 2, с. 558).

По нашему глубокому убеждению, духовность — это признание невидимо@
го, высшего «горнего» мира, его объективных законов и устремлённость чело@
века к общечеловеческим идеалам и ценностям.
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Нравственность — это пути орга@
низации внутренней жизни человека,
его нацеленность на освоение зако@
нов этого мира, диктующая правила
поведения человека в повседневной
жизни.

Духовно@нравственное образова@
ние в процессе изучения литературы
и освоение этих космических зако@
нов, данных в художественных про@
изведениях, особенно ярко выражен@
ных в произведениях древнерусской
литературы, национального фолькло@
ра, в произведениях Жуковского,
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, До@
стоевского, Л. Толстого, Куприна и
многих других писателей.

Общепризнанно, что метод — спо@
соб достижения какой@либо цели, ре@
шения конкретной задачи, совокуп@
ность приёмов или операций, практи@
ческое освоение действительности.
Под методами обучения понимаются
«способы работы учителя и учащих@
ся, при помощи которых достигается
овладение знаниями, умениями и на@
выками, формируется мировоззрение
учащихся, развиваются их способно@
сти» (Педагогическая энциклопедия.
Т. 2, с. 813).

Под методами интеграции мы
понимаем пути введения духовно@
нравственных знаний не только в
содержание программ школьного
литературного образования, но и в
ткань анализа изучаемого произве@
дения с целью преодоления в со@
знании учащихся духовного кризи@
са, охватившего современное обще@
ство.

Причём, методы интеграции бази@
руются на объединении определен@
ных методов и приёмов изучения ли@
тературных произведений из различ@
ных классификационных систем ли@
тературного образования для дости@
жения целей духовно@нравственного
образования.

Вопросы духовно@нравственного
образования всегда волновали изве@
стных русских учёных@методистов,
которые, однако, не раз выступали
против открытой назидательности и
морализаторства. Так, В.Я. Стоюнин
писал: «Но не подумает кто@нибудь,
что мы хотим обратить словесность в
уроки нравственной философии или

морали; нет, беседы преподавателя с
учениками не должны выходить из
круга литературного разбора, т.е.
цель их должна заключаться в по@
дробном знакомстве с литературным
произведением: какие мысли и как
изложены в нём, каких сторон жизни
касается автор и как к ним относится,
какие характеры развивает и какую
видит связь их с действительностью и
пр.» (Стоюнин В.Я. О преподавании
русской литературы // Избр. пед. со@
чинения. — М., 1991, с. 301).

Обозначим основные классифика@
ции методов в преподавании литера@
туры.

В.В. Голубков называет три основ@
ных метода занятий: лекционный ме@
тод, метод литературной беседы, ме@
тод самостоятельной работы. Основа
классификации — источник знаний.
Причём, один и тот же способ работы
может быть или методом, или при@
ёмом.

Н.И. Кудряшев в основу класси@
фикации методов кладёт логику по@
знавательной деятельности учащихся
при направляющем руководстве учи@
теля. В теории Н.И. Кудряшева выде@
ляются следующие методы: метод
творческого чтения, эвристический
метод, исследовательский, репродук@
тивный.

Каждый из методов предполагает
определённые виды деятельности
учащихся.

Н.И. Кудряшев опирается на одно из
дидактических решений проблемы ме@
тодов, раскрытых в трудах М.Н. Скат@
кина и И.Я. Лернера. И.Я. Лернер обос@
новывает такие методы, как: объясни@
тельно@иллюстративный, или инфор@
мационно рецептивный; репродук@
тивный; метод проблемного изложе@
ния; эвристический или частично@по@
исковый; исследовательский.

Классификация методов Н.И. Ку@
дряшева ориентирована на взаимо@
связь методов в рамках конкретного
урока.

В.А. Никольский среди методов и
приёмов преподавания различает ме@
тоды и приёмы эмоционально@образ@
ного постижения художественного
произведения и методы и приёмы ис@
толкования этих произведений (Ни@
кольский В.А. Методика преподава@
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ния литературы в средней школе. —
М., 1971. С. 98).

Г.Н. Ионин строит классифика@
цию на определении характера совме@
стной деятельности учителя и учени@
ка в выборе метода постижения лите@
ратуры. Это: метод художественной
интерпретации (творческий метод);
метод критико@публицистический
(читатель@критик); метод литератур@
ного поиска (развитие исследова@
тельских возможностей) (Ионин Г.Н.
Школьное литературоведение: Учеб@
ное пособие к спецкурсу. — Л., 1986).

В.Г. Маранцман выделяет методы
изучения литературы, проявляющие
специфику предмета и определяю@
щие характер общения ученика с ли@
тературным произведением и жиз@
нью, окружающей ученика и отра@
жённой в его самосознании: чтение
литературного произведения, анализ
художественного текста, комменти@
рование литературного произведения
внетекстовыми материалами, претво@
рение литературных произведений в
других видах искусства, литератур@
ное творчество по мотивам литера@
турных произведений и жизненных
впечатлений учеников (Методика
преподавания литературы. Под ред.
О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана.
Пособие для студентов и преподава@
телей. В двух частях. — М., 1995. Т. 1).

Анализ различных классифика@
ций приводит к следующим выводам:
• цели и задачи литературного обра@
зования органически связаны с во@
просами воспитания;
• методы и приёмы настолько взаи@
мосвязаны, что во многих случаях яв@
ляются взаимозаменяемыми (напри@
мер, лекция может быть как приёмом,
так и методом);
• большинство классификаций опи@
раются на мысль М.А. Рыбниковой о
том, что методы и приёмы всегда из@
бираются с учётом специфики произ@
ведения и служат средством проник@
новения в текст, освоения его идейно@
художественного содержания. Они
должны быть обогащены выдумкой,
творчеством, отсутствием какого бы
то ни было шаблона в применении;
• многие классификации в основе
своей также содержат мысль
М.А. Рыбниковой о том, что усвоение

произведения должно идти от непо@
средственного восприятия к интел@
лектуальному осмыслению.

В свою очередь, мысль М.А. Рыб@
никовой восходит к положению
А.Н. Острогорского о том, что сужде@
ние о литературном произведении
всегда субъективно. При изучении
литературных явлений «необходимо
привлечение к субъективному впе@
чатлению умственной оценки и упо@
требление при этом научных при@
ёмов: тщательного наблюдения фак@
тов, содержащихся в произведении и
в жизненных документах, анализ их,
выделение существенных признаков
от случайных, логичность суждения и
проч. … Научное отношение к впечат@
лению, производимому на нас лите@
ратурным произведением, определя@
ет разумность решений, принимае@
мых нами под их влиянием». Научное
изучение произведения является
только средством сделать субъектив@
ное впечатление более глубоким,
сильным и ясным.

Большинство выдающихся рус@
ских методистов ХIХ–ХХ вв.
(В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин) ут@
верждают, что главное внимание при
анализе произведения должно быть
обращено на общечеловеческое в нём.

Так, В.Я. Стоюнин пишет: «При
разборе каждого литературно@исто@
рического памятника главное внима@
ние должно быть обращено на эле@
мент общечеловеческий в связи с на@
циональным и личным. <...> Словом,
всё то, что мы признаём разумным,
справедливым, истинным, нравствен@
ным, прекрасным, и есть общечелове@
ческий элемент, который должен со@
ставлять душу каждого произведе@
ния… Этот общечеловеческий эле@
мент составляет душу всей истории,
внутреннюю связь между всеми фак@
тами и должен проходить непрерыв@
ной нитью от первого зарождения на@
родной жизни до нашего времени…»
(Стоюнин В.Я. Избр. пед. соч. — М.,
1991. С. 316–317).

Проследим эти внутренние связи
от первого зарождения народной
жизни до нашего времени.

В содержании современного
школьного литературного образова@
ния нами было выделено несколько

44
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блоков произведений: 1) библей@
ские произведения; 2) русский на@
циональный фольклор; 3) произве@
дения древнерусской литературы;
4) святочная проза; 5) художествен@
ные произведения с ярко выражен@
ной духовно@нравственной пробле@
матикой.

Мы считаем, что в каждом из бло@
ков может быть использована как
комбинация, взаимосвязь всех мето@
дов или выделена ведущая роль одно@
го из них.

Рассмотрим методы и приёмы ра@
боты при изучении отдельных бло@
ков.

1. Библия, где моральные нормы
жизни человеческой и их обоснован@
ное доказательство, что жизнь среди
людей без соблюдения этих норм не@
возможна. Библейские произведе@
ния — это рассказы Библии, вклю@
чённые в программы средних клас@
сов: «Сотворение мира», «Изгнание
из рая Адами и Евы», «Вавилонская
башня», «Притча о блудном сыне» и
другие.

Отметим, что одни рассказы пред@
лагаются по первоисточникам, дру@
гие — по литературным переложени@
ям К. Чуковского.

Предваряет работу вступительное
слово учителя — рассказ о Библии
как Священной книге человечества,
объяснение значения некоторых ус@
таревших слов.

Выразительное чтение учителем
текста может быть заменено прослу@
шиванием аудиозаписи текста в ис@
полнении известных артистов, на@
пример, И. Смоктуновского.

Прослушивание выразительного
или художественного чтения может
сопровождаться демонстрацией пре@
красных тематических слайдов, на@
пример: гравюры Г. Дюрера: «Первый
день творения», «Да будет свет!»,
«День покоя» и др., а также полотен
итальянских художников: Микеланд@
жело «Сотворение светил», Рафаэль
«Сотворение животных», фрагментов
картин нидерландского живописца
Босха «Сотворение мира» и т.д. Кро@
ме того, просмотр слайдов может со@
провождаться фрагментами «Божест@
венной симфонии» Скрябина.

В последнее время появились та@
лантливые электронные версии по
сюжетам Ветхого и Нового Заветов.
Одна из них, например, созданная
учителем Дмитровской ср.школы
№ 11 Чечулиной, с успехом исполь@
зуется преподавателями на уроке ли@
тературы и внеклассных занятиях.

Эмоционально@образное восприя@
тие библейских сюжетов в сочетании
с элементами лекции позволит подго@
товить учащихся к анализу текста в
процессе эвристической беседы, по@
может проникнуть как в глубину со@
держания, так и в поэтику текста.

Опытно@экспериментальная рабо@
та убеждает в необходимости исполь@
зования метода сопоставительного
анализа библейского текста (как пер@
воисточника) с одноимённым литера@
турным переложением. Например,
первая глава книги Моисея «Бытие»
и фрагмент стихотворения поэта и
драматурга ХIХ в. Л. Мея «Из Мои@
сеевой книги бытия».

Или: наиболее полное раскрытие
темы «Рождение Иисуса Христа»
происходит при помощи сопостави@
тельного анализа данного сюжета,
представленного в Библии, ислам@
ской легенде «Рождество Христа» и
стихотворении Б. Пастернака «Рож@
дественская звезда». Такая работа
способствует, с одной стороны, более
глубокому пониманию содержания
первоисточника, с другой стороны,
раскрывая поэтику каждого из произ@
ведений (евангельского рассказа, на@
родной легенды и литературного по@
этического текста), учащиеся будут
воспринимать изучаемую тему мно@
гогранно, более объёмно.

Приведенные примеры сочетания
не только разножанровых, но и разно@
видовых произведений литературы и
искусства позволяют осознать значе@
ние темы в общем культурологичес@
ком плане, где сливаются воедино
представления о религиозной и свет@
ской духовности.

Одним из общеизвестных при@
ёмов, выбираемых словесником, мо@
жет быть привлечение дополнитель@
ного словесного материала. При изу@
чении религиозных произведений это
необходимо, т.к. большинство препо@
давателей не имеют достаточно зна@
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ний, чтобы грамотно, с богословских
позиций раскрыть материал. Так, по
теме «Сотворение мира», помимо на@
званных методов и приёмов, целесо@
образно использовать фрагменты со@
чинений Иоанна Златоуста «Беседы
на книгу «Бытие» (С.@Петербург.
Изд. С@П Духовной академии, 1898),
где очень ярко, красочно, в доступной
форме даётся комментарий по данной
теме.

«Когда видишь землю, украшен@
ную цветами, покрытую всюду расте@
ниями, подобно разноцветной одеж@
де, не приписывай этих произведений
земли её силе, ни содействию солнца
или луны, но благоговейно подумай,
что ещё прежде создания их Бог ска@
зал только: да произрастёт земля бы@
лие травное — и тотчас украсилось
лицо земли. Если мы каждодневно
будем размышлять об этом, то и сами
будем благоразумнее, и Господу воз@
дадим подобающее…» (с. 48).

«Бог создал всё не для нашего
только употребления, но и для того,
чтобы мы, видя великое богатство со@
зданий Его, изумились могуществу
Создателя и могли понять, что всё это
с премудростию и несказанною бла@
гостию создано для чести имеющего
явиться человека» (с. 55).

«Когда Господь всё уже устроил и
всему видимому дал надлежащий по@
рядок и красоту, когда приготовил
роскошную трапезу, полную разных и
всякого рода яств и показывающую
во всём изобилие и богатство, когда,
так сказать, царский чертог блиста@
тельно украсил от верха до низу, тог@
да@то наконец создал того, кто имеет
наслаждаться всем этим, даёт ему
власть над всем видимым… — Он по@
велевает всем тварям быть под его
властию и управлением» (с. 56).

Говоря о шестом дне творения,
Златоуст пишет: «Когда Господь гово@
рит: сотворим человека, то Он хочет
нам показать чрезвычайную честь, ка@
кую являет созидаемому человеку.
Кому Бог говорит: сотворим челове@
ка? Своему Единородному Сыну Бо@
жию, равного Отцу по существу…
Сказал не повелительно: сотвори, как
низшему или меньшему существу, но
как к равночестному: сотворим»
(с. 61).

Затем Златоуст разъясняет, что
значит подобие Божие: «Подобием
Он назвал то, что мы, сколько воз@
можно человеку, делались подобны@
ми Богу кротостию, смирением и во@
обще добродетелью, по слову Христо@
ву: будете подобны Отцу вашему, иже
на небесах» (Матф., V, 45).

«В звере лютость — по природе, а
кротость — против природы, а в тебе,
напротив, кротость — по природе, а
зверкость и лютость — против приро@
ды…» (с. 69).

Никто лучше великого богослова
(специалиста) не может, особенно
сейчас, дать грамотный комментарий
к Писанию. Мы можем действовать
только по принципу: подобное объяс@
нять через подобное. Мысли Златоус@
та и пафос его бесед заставляют обра@
тить внимание на отдельные моменты
и расшифровать их учащимся: поче@
му именно такая последовательность
в сотворении мира выбрана Моисеем,
какие элементы, сравнения находит
Златоуст, чтобы описать вначале бе@
зобразность земли, а потом её красо@
ту, как понимать выражение «по обра@
зу и подобию» и т.д. Сила воздейст@
вия художественного комментария
Златоуста поможет учащимся уло@
вить разницу между мифом и религи@
озным текстом, понять и почувство@
вать логику, гармонию, величествен@
ность и красоту творения мира вели@
ким Художником Созидателем, рас@
сказ о котором учащиеся читают под
руководством учителя в Библии.

Обращение к сочинению Златоус@
та помогает заложить крупицы ис@
тинной духовности и нравственности
не только в религиозном, но и в обще@
человеческом плане. Границы пред@
ставления учащихся о человеческом
достоинстве поднимаются до косми@
ческих высот, стирая комплексы со@
циального сиротства, давая понима@
ние, что действительно «зверкость и
лютость — против природы».

Анализируя сочинения духовно@
религиозной литературы, учитель в
первую очередь акцентирует внима@
ние на их общественном звучании и
индивидуальной обращённости к
личности каждого, не входя в подроб@
ное толкование богословских идей,
которые в них развиты.
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Структурирование содержания
уроков по библейской тематике, слу@
жащее решению задач духовно@нрав@
ственного образования, обусловлива@
ют приоритет таких методов и при@
ёмов, как яркий эмоциональный рас@
сказ учителя, выразительное чтение,
сравнительный анализ с опорой на
архетипические связи, привлечение
дополнительного словесного матери@
ала, аудиовизуальных средств и т.д.

Происходит интеграция методов
литературного образования в духов@
но@нравственное образование и акти@
визация некоторых из них с целью
повышения эффективности изучения
последующих произведений разных
жанров.

2. Обратимся к фольклору, кото@
рый, как и литература, представляет
собой один из видов словесного ис@
кусства. Сам термин «фольклор», яв@
ляясь международным, обозначает
народную духовную культуру в раз@
личном объёме её видов. Устное на@
родное творчество в своей многовеко@
вой истории выработало традиции
определённой идейной направленно@
сти: они учили добру, любви, содер@
жали правила поведения человека в
жизни. Учили не просто уму@разуму, а
учили, как и библейские сказания,
мудрости.

В устном творчестве воплощена
психология народа (ментальность,
склад души).

Учёные установили, что корни
русского фольклора уходят в древ@
неславянский период, позже — во
времена древнерусской народнос@
ти. Расцвет классического фольк@
лора приходится на феодальную
эпоху. Затем появляется фольклор
промышленных рабочих, городской
фольклор. Эти этапы развития объ@
единены в «единую художествен@
ную систему, обладающую стилис@
тическими канонами, богатым про@
явлением образного универсализ@
ма» (Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Рус@
ский фольклор. Учебник для сту@
дентов и преподавателей@филоло@
гов. — М., 1998. С. 11).

Изучение русского национального
фольклора обязывает нас приблизить
учащихся к пониманию русского на@

ционального менталитета, его духов@
но@нравственных ценностей.

Раздел данной тематики, как ника@
кой другой, обладает чрезвычайно яр@
ким жанровым многоцветием: обря@
довая поэзия, пословицы, поговорки,
загадки, сказки, былины.

При изучении обрядовой поэзии
(календарный и свадебный, семей@
ный фольклор) учитель обратится к
истории возникновения обрядов, в
беседе с учащимися определит его
языческие истоки. В процессе сопос@
тавительного анализа ритуальных,
заклинательных, величальных песен
школьники самостоятельно сделают
выводы о предназначении каждого из
этих циклов песен — а самое главное,
осознают, какое значение всегда при@
давал народ духовной мощи Слова,
проникая в его сакральную силу. Не@
даром говорят: «Обдуманное слово из
беды выведет».

Обряды, обрядовая поэзия — все@
гда благодатный материал для твор@
ческой деятельности учащихся, в ча@
стности инсценировок разного харак@
тера, создания иллюстраций, сочине@
ний обрядовых стихов на темы
школьной и окружающей жизни.

При изучении пословиц, погово@
рок, загадок, прибауток и пр., являю@
щихся совершенными формами худо@
жественного освоения действитель@
ности, на первый план выступают ме@
тоды и приёмы, призванные активи@
зировать личный опыт и жизненные
наблюдения учащихся и на этой ос@
нове усилить их самостоятельную
мыслительную деятельность над та@
кими духовно@нравственными поня@
тиями, как добро–зло, трудолю@
бие–лень, образование–невежество,
честь–бесчестие–позор и т.д. При
этом школьники могут по заданию
учителя на своё усмотрение подо@
брать понравившиеся пословицы о
Боге и вере, о любви к родной земле,
о семье, матери и отце, об истинной
красоте и т.д.

При изучении пословиц особенно
возрастает роль ассоциативного мы@
шления, так как пословицы и пого@
ворки — искусство крупных обобще@
ний с высоким уровнем типизации.
Сочетание прямого отражения жиз@
ни с условным, выраженным в фор@
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мах аллегории, символа, нередко тре@
бует специальной разъяснительной
работы.

Сопоставление пословиц, погово@
рок с наблюдениями над жизненны@
ми явлениями можно считать разно@
видностью исследовательского мето@
да, который нередко является веду@
щим и при изучении народных сказок
наряду с эвристической беседой, ком@
ментарием, анализом текста с акцент@
ным выделением нравственных про@
блем и вопросов, претворением фоль@
клорных произведений в другие виды
искусства.

При изучении былин на первый
план выступают такие методы и при@
ёмы, как выразительное (художест@
венное) чтение, социально@истори@
ческий, теоретико@литературный
комментарий, беседа, ролевое чте@
ние, анализ произведения с выявле@
нием социально@нравственных (на@
пример, Илья Муромец, Добрыня
Никитич — бояре, князь Владимир
Красно Солнышко) и духовно@нрав@
ственных проблем, самостоятельная
работа учащихся по вопросам и зада@
ниям проблемного характера.

В процессе анализа произведений
устного народного творчества и на
этапе обобщения чрезвычайно важно,
с нашей точки зрения, подвести уча@
щихся к выделению духовно@нравст@
венных ценностей фольклора и рели@
гиозных произведений, показать их
единство и нерасторжимые связи, а
также отличия, которые существуют
между ними, вернее, то, что конкрет@
но, практически привносит в фольк@
лор народное сознание русского на@
рода, дополняя духовные ценности
религии.

3. Наиболее полное выражение ду@
ховного менталитета народа мы нахо@
дим в средневековой — древнерус@
ской литературе, произведения кото@
рой, по нашему глубокому убежде@
нию, должны быть не вкраплены в
программы разных классов (5–9 кл.),
не изучаться разрозненно, а представ@
лены в программе единым блоком
изучения в 7 или 8 классе. Многолет@
ний эксперимент во многих школах
столицы и других городов России по@
казал эффективность такого подхода

к изучению древнерусской литерату@
ры, в которой, на наш взгляд, наибо@
лее высок духовно@нравственный по@
тенциал.

Время показало серьёзную науч@
ную обоснованность сделанного от@
бора произведений (от «Повести вре@
менных лет» до «Жития» протопопа
Аввакума) как с точки зрения худо@
жественно@исторической, так и ин@
теллектуально@возрастной.

Список этих произведений неве@
лик, но их идейное содержание, не@
разрывная связь между собой дают
представление об идеалах, духовном
устремлении народа. Н.В. Стоюнин
отмечал: «Идеи писателя начинают
интересовать юношу лишь только
ему покажут связь между ними и по@
нятиями того века, лишь только он
увидит, что вызывало эти идеи и как к
ним должна была относиться масса»
(Избр. пед. соч. — М., 1991. С. 308).

Изучение произведений древне@
русской литературы, отдалённой от
нас по времени многими столетиями,
требует определённого историческо@
го багажа знаний учащихся, иначе ра@
бота над содержанием летописи Не@
стора, «Слова о полку Игореве»,
«Жития Сергия Радонежского» и др.
без истории не имеет ни цели, ни ин@
тереса. Только прочная опора на меж@
и внутрипредметные знания может
помочь учащимся овладеть духовно@
нравственными знаниями, определяя
идеалы той или другой исторической
эпохи, условия, при которых они мог@
ли развиться, отношение их к совре@
менной им действительности и оце@
нивая их общечеловеческое достоин@
ство по отношению к понятиям наше@
го времени.

Работа над произведениями древ@
нерусской литературы, естественно,
требует скрупулезного исторического
и лингвистического комментария.
Когда произведения изучаются не
«врассыпную» по программам 5–9
кл., а единым блоком, преподавателя@
ми используется метод «погружения»
в атмосферу Древней Руси, с её идео@
логическими установками, культу@
рой, традициями, бытом и т.д. Однако
в течение 7 веков древнерусская ли@
тература не стояла на месте. Как в
жизни происходит смена поколений,
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точно так же идеалы одной эпохи
сменяются идеалами другой под вли@
янием внешнеполитической обста@
новки, власти, личности князей,
гражданской жизни и т.д. Идеалы лю@
дей ХII в. в условиях междоусобных
распрей князей и идеалы, жизненные
ценности эпохи Ивана Грозного дале@
ко не одни и те же. И тем не мене все@
гда в общественном сознании господ@
ствовали идеалы сильной государст@
венной власти, справедливого князя,
патриотизма и т.д.

При изучении истории литерату@
ры ведущие методисты XVШ — пер@
вой половины ХIХ в. выдвигали ме@
тод сравнительного анализа произве@
дений разных жанров, который ус@
пешно используется в наше время.
Например, учащимся сложно понять
гениальное и такое многослойное в
художественном отношении произве@
дение, как поэма «Слово полку Иго@
реве», если не произвести сравнения
текста «Слова» с Ипатьевской, Лав@
рентьевской летописями, с переложе@
нием «Слова» Н.М. Карамзиным.
В этих текстах и сами события, и
главные герои получают разное осве@
щение, и в восприятии учащихся по@
лучают разные характеристики: поче@
му в летописях князь Игорь предста@
ёт настоящим героем, дальновидным
полководцем, стратегом и тактиком в
сражении, а в «Слове» отводится все@
го лишь несколько строк, рассказыва@
ющим о его поведении в бою? Какие
духовно@нравственные качества ге@
роя выступают на первый план в каж@
дом повествовании? Кто является ис@
тинным героем «Слова» и почему?
Как автор проявляет своё истинное
отношение к князю Игорю (осужде@
ние, любовь)? Как слиты в поэме ав@
торские и народные чувства? В чём
вы видите высоту духовно@нравст@
венной позиции неизвестного авто@
ра? Что общего и какова разница
нравственных позиций летописцев и
автора «Слова»?

Эффективен метод сравнительно@
го исторического анализа при сопос@
тавлении идеалов народа, выражен@
ных в наиболее известных произведе@
ниях Запада («Песнь о Роланде»),
Востока (японская «Исэ Моногата@
ри») со «Словом». Анализируя эти

произведения, учащиеся убеждаются
в высоких общественных, граждан@
ских идеалах автора «Слова», его че@
стных патриотических устремлениях.

В такой работе позиция словесни@
ка как педагога заключается не в пе@
редаче своего личного восхищения
или восторгов известных писателей,
искусствоведов «Словом», а в добро@
совестном разборе фактов и в логиче@
ских выводах, в которых определяет@
ся действительно прекрасное, что в
конечном результате и должно вызы@
вать соответствующий отклик в душе
школьников.

Учитель, опираясь на принципы
научности и преемственности, наце@
ливает учащихся проследить эту пре@
емственности между библейскими
произведениями, фольклором и древ@
нерусской литературой, в которых
сливаются воедино общечеловечес@
кие идеалы и духовные националь@
ные ценности русского народа. На@
пример, библейский рассказ об Иоси@
фе Прекрасном и его братьях, народ@
ная сказка о жар@птице (Иванушка и
его братья) и рассказ из «Повести
временных лет» об ослеплении Ва@
силька Теребовольского. Или: еван@
гельская притча о блудном сыне, рус@
ские пословицы и «Повесть о Горе@
Злочастии» и т.д.

Учащиеся постоянно обращают
внимание и на то, что в древнерус@
ских произведениях («Сказание о Бо@
рисе и Глебе», «Повесть о разорении
Рязани Батыем», «Житие Сергия Ра@
донежского», «Летописная повесть о
побоище на Дону», «Житие» прото@
попа Аввакума и др.) встречается
много молитв и ярких народных фра@
зеологизмов, поговорок и пословиц.

В целом, надо сказать, что метод
сравнительно@сопоставительного
или, как называют некоторые учёные,
сравнительно@исторического анализа
при изучении древнерусской литера@
туры чрезвычайно разносторонен и
многоаспектен. Это, как мы уже гово@
рили, сравнение художественного
текста и летописи, сравнение произ@
ведений разных видов и жанров,
сходных по тематике или проблема@
тике, сопоставление отдельных фраг@
ментов древнерусского текста с его
литературным переложением.
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Последнее заслуживает особого
внимания. В связи с тем, что у уча@
щихся при изучении древнерусских
текстов нередко возникает немало
трудностей в понимании смысла от@
дельных фрагментов, устойчивых вы@
ражений или слов, т.е. трудностей ис@
торического, этимологического или
лингвистического характера, прово@
дится сопоставительный анализ древ@
нерусского произведения с его лите@
ратурным переложением писателями
ХIХ–ХХ вв. Например, рассказ о
смерти князя Игоря и мести его жены
Ольги и думы К. Рылеева «Ольга при
могиле Игоря»; описание походов
Святослава и думы К. Рылеева «Свя@
тослав»; «Повесть о разорении Ряза@
ни Батыем» и отрывок из «Песни про
боярина Евпатия Коловрата» Л. Мея.

Особенно интересны сравнения
переводов и литературных перело@
жений «Слова о полку Игореве»
В. Жуковского, А. Майкова, В. Брю@
сова, Н. Заболоцкого и др. с целью
расстановки в них духовно@нравст@
венных акцентов.

Анализ этих произведений, синтез
идей и духовно@нравственных ценно@
стей приводит школьников к понима@
нию того, что цель истории литерату@
ры, обнимающей все словесные про@
изведения, состоит в тесной связи с
жизнью народа, как внешней, так и
внутренней, в основе которой и лежат
духовно@нравственные общечелове@
ческие ценности.

При изучении древнерусской ли@
тературы, делая специальный акцент
на определении ценностных ориенти@
ров русского народа в различных про@
изведениях, используются различные
приёмы и методы: лекционный метод
в сочетании с краткими самостоя@
тельными докладами и сообщениями
учащихся, комментированное чтение
отдельных фрагментов, метод литера@
турной беседы с краткими, подробны@
ми или выборочными пересказами,
словесное рисование, историко@лите@
ратурный анализ, перевод отдельных
фрагментов текста с древнерусского
на современный литературный язык;
исторический, лингвистический ли@

тературоведческий комментарий все@
го произведения, метод художествен@
ной интерпретации.

4. Особый интерес с точки зрения
нашего исследования представляют
разножанровые произведения свя@
точной прозы (святочная новелла,
святочная сказка, святочная паро@
дия, антисвяточный рассказ и др.),
включённые в программы 5–11 кл.
Это произведения русских и зару@
бежных писателей: Ф.М. Достоев@
ского, Н.С. Лескова, А.П. Чехова,
А.И. Куприна, Л. Андреева, Г.Х. Ан@
дерсена, О’Генри, Ч. Диккенса и др.

Изучение этих произведений ре@
шает не только задачи просветитель@
ского характера, но и духовно@нравст@
венного образования, т.к. в основе ле@
жит именно духовно@нравственная
проблематика.

Специфическая особенность свя@
точной прозы заключается в тесном
переплетении, совмещении пластов
язычества, Православия и светской
жизни. В святочной прозе (как и в не@
которых произведениях древнерус@
ской литературы) раскрываются от@
ношения материального, земного ми@
ра и мира невидимого, которые ино@
гда слиты (например, «Чудесный
доктор» А.И. Куприна), часто проти@
вопоставлены (Н.В. Гоголь «Ночь пе@
ред Рождеством») или же один мир
переходит в другой (Ф.М. Достоев@
ский «Мальчик у Христа на ёлке»).
Эти рассказы учат любви, добру, сост@
раданию, милосердию.

Произведения святочной прозы в
основном сосредоточены в програм@
мах по литературе 5–8 кл., что объяс@
няется возрастными особенностями
школьников. Занимательность сюже@
та, счастливый финал, элементы фан@
тастики, сказочность привлекают
внимание подростков1.

Русский педагог, психолог
В.В. Зеньковский отмечает мифологи@
ческий характер мировосприятия ре@
бёнка, говорит о периоде детства (до 12
лет), который характеризуется как на@
иболее плодотворная пора для мораль@
ного и духовного созревания души.

50

1 Исследованию святочной прозы посвящено исследование Н.В. Уминовой «Изучение произведе@
ний святочной прозы с учётом их жанровой специфики на уроках литературы в 5–11 классах». Ав@
тореферат канд. диссертации. — М., 2009.
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Главным формальным признаком
святочных рассказов является вре@
менная приуроченность повествова@
ния: Новый год, сочельник, Рождест@
во, святки, а также элементы фантас@
тики, своеобразная композиция.
В целом праздник Рождества — это
чудо, любовь, надежда на победу и
торжество добра, стирание социаль@
ных границ. Основная жанровая при@
мета святочных рассказов заключа@
ется в движении сюжета от безвы@
ходной ситуации к счастливой раз@
вязке.

Суть Рождества во многих произ@
ведениях: семейный покой, мир, со@
гласие, обновление отношений. Это
линия внутреннего преображения че@
ловека. Однако в святочной прозе
есть и другие мотивы: дарения, воспо@
минаний, чуда, образ ребёнка, ангела,
рождественской звезды и рождест@
венского чуда.

С народными святками связана те@
ма испытаний, реализуемая через мо@
тив встречи с нечистой силой, тема
судьбы, выраженная в гаданиях и
святочном сне, мотивы ряжения, пе@
реодевания, маскарада, святочной пу@
таницы, шутки, розыгрыша, образы
покойников и привидений.

Для этих рассказов характерно то,
что реальные события представлены
через призму вечных категорий, с ко@
торыми учащиеся уже знакомы в про@
цессе изучения библейских произве@
дений, фольклора, древнерусской ли@
тературы.

В 5–6 кл. изучаются такие произ@
ведения, как сказочная повесть
Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождест@
вом», А.И. Куприна «Чудесный док@
тор», «Тапёр», А.П. Чехова «Мальчи@
ки», Н.С. Лескова «Неразменный
рубль». На основе эмоционально@об@
разного погружения в текст учащиеся
осмысливают решение автором свя@
точной темы. С этой целью выбира@
ются следующие методы и приёмы:
выразительное и ролевое чтение,
творческий пересказ, историко@этно@
графический комментарий, исследо@
вательская текстуальная работа, ак@
центное вычитывание, инсценирова@
ние, выборочный пересказ, а также
элементы заочной экскурсии, уроки@
путешествия и т.д.

Анализ этих произведений с ис@
пользованием данных методов и при@
ёмов помогает учащимся сделать вы@
воды о том, что рождественское чудо
не может быть сведено только к эле@
ментам народной фантазии — оно
связано с идеями преодоления горды@
ни, отказа от страстей, духовной
стойкости перед искушением.

Анализ рассказов А.И. Куприна
раскрывает их особенности — уста@
новка на правдоподобие и на то, что
чудо возможно в жизни каждого че@
ловека, что талант человека — это чу@
до, способное изменить жизнь.

В 7–8 кл. при изучении рассказов
Н.С. Лескова «Неразменный рубль»,
«Жемчужное ожерелье», «Зверь»,
О’Генри «Дары волхвов» и т.д. отме@
чается общая гуманистическая на@
правленность произведений. Про@
блемно@тематический сопоставитель@
ный анализ новеллы О’Генри «Дары
волхвов» с рассказом Н.С. Лескова
«Жемчужное ожерелье» позволяет
осмыслить мотив дарения, обозна@
чить круг вечных ценностей (любовь,
преданность, самопожертвование) на
основе самостоятельной работы уча@
щихся.

В рассказе Н.С. Лескова «Жем@
чужное ожерелье» говорится о том,
как в рождественское утро старик
отец, лишивший в своё время стар@
ших дочерей наследства, дарит млад@
шей дочери три банковских билета и
говорит: «Вот три билета, все равные.
Один тебе, а два твоим сёстрам. Раз@
дай им сама — скажи, что ты да@
ришь…»

Маша бросилась ему сначала на
шею, а потом вдруг опустилась на
землю и обняла, радостно плача, его
колена. Смотрю — и он заплакал.
<…>

«Но я так счастлива… за сестёр!..»
«То@то и есть… И я счастлив!»…

Трогательный, неожиданный фи@
нал рождественского рассказа с моти@
вом двойного дарения, делающий
счастливыми сразу трёх человек не от
полученных денег, а от возможности
принести радость другому лицу, за@
ставляет учащихся задуматься об ис@
тинных мотивах и причинах прожи@
вания истинных моментов счастья.
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В финале рассказа О’Генри «Дары
волхвов» общий вывод обретает фи@
лософское звучание: «Волхвы, те, что
принесли дары младенцу в яслях, бы@
ли, как известно, мудрые, удивитель@
но мудрые люди. Они@то и завели мо@
ду делать рождественские подарки.
И так как они были мудры, то и дары
их были мудры… А я тут рассказал
вам ничем не примечательную исто@
рию про двух глупых детей из вось@
мидолларовой квартирки, которые
самым мудрым образом пожертвова@
ли друг для друга своими величайши@
ми сокровищами. Но да будет сказано
в назидание мудрецам наших дней,
что из всех дарителей эти двое были
мудрейшими. Из всех, кто подносит и
принимает дары, истинно мудры
лишь подобные им. Везде и всюду.
Они и есть волхвы» (О’Генри. Избр.
произведения в двух томах. — М.,
1955. С. 194–195).

Открытая назидательность расска@
зов не снижает их идейно@художест@
венного звучания, ведь речь идёт о люб@
ви. Наоборот, у школьников возникает
ряд ассоциативных планов с собствен@
ными поступками: когда, что и зачем
они сами делали подарки; какие чувст@
ва при этом испытывали; в чём же муд@
рость самого акта дарения и т.д.

Самостоятельная текстуальная ис@
следовательская работа предусматри@
вается и при сравнительном анализе
индивидуально@авторского решения
темы страдающего ребенка накануне
Рождества при обращении к рассказу
Ф.М. Достоевского «Мальчик у Хри@
ста на ёлке» и сказке Г.Х. Андерсена
«Девочка с серными спичками». Уча@
щиеся, самостоятельно осмысливая
финал текстов, приходят к выводу о
том, что смерть физическая не есть
смерть духовная, потому что она ве@
дет к душевной гармонии.

Конец рассказа Достоевского тра@
гичен и очень светел одновременно:
«Присел он и скорчился, а сам отды@
шаться не может от страху и вдруг,
совсем вдруг, стало так ему хорошо:
ручки и ножки вдруг перестали бо@
леть и стало так тепло, как на печке
<…> …кто@то нагнулся над ним и об@
нял его в темноте, а он протянул ему
руку и… и вдруг, — О, какой свет!
О, какая елка! <…> …всё блестит, всё

сияет и кругом все куколки, — но нет,
это всё мальчики и девочки, только
такие светлые… все они целуют его,
берут его, несут с собою, да и сам он
летит, и видит он: смотрит его мама и
смеётся на него радостно. 

– Мама! Мама! Ах, как хорошо
тут, мама! — кричит ей мальчик, и
опять целуется с детьми… 

– Это «Христова ёлка», — отвеча@
ют они ему. — У Христа всегда в этот
день ёлка для маленьких деточек, у
которых там нет своей ёлки…» (До"
стоевский Ф.М. Собр.соч. в 10 т. — М.,
1958. Т. Х. С. 364).

Сказка Г.Х. Андерсена тоже закан@
чивается вознесением безгрешной ду@
ши. Бабушка «взяла девочку на руки,
и, озарённые светом и радостью, обе
они вознеслись высоко@высоко — ту@
да, где нет ни голода, ни холода, ни
страха…»

При работе над этими произведе@
ниями чрезвычайно важно, чтобы
учащиеся самостоятельно сделали
вывод о позиции каждого автора, об
их отношении к ребёнку — самому
беззащитному существу в этом бесче@
ловечном мире.

Сопоставительная работа по «Рож@
дественской песне в прозе» Ч.Диккен@
са и рассказу Н.С. Лескова «Зверь», на
основе взаимосвязи русской и зару@
бежной литературы, выявляет единст@
во духовно@нравственной проблемати@
ки, создание образа домашнего Рожде@
ства Ч. Диккенсом, религиозной со@
ставляющей рождественского чуда и
национальный колорит святочной ат@
мосферы в рассказе Н.С. Лескова.

В рассказе Н.С. Лескова «Зверь»
(как и в большинстве его рассказов,
название далеко не однозначно) уча@
щиеся, проводя самостоятельное ис@
следование текста, наблюдают на
протяжении всего повествования ду@
ховную эволюцию героя, злобного,
жестокого, неумолимого. В конце
рассказа — в рождественскую ночь
приходит окончательное духовное
перерождение всеобщего мучителя.

В рождественской проповеди в до@
ме помещика священник «заговорил
о даре, который не нынче, как и «во
время оно», всякий бедняк может
поднесть к яслям «рождённого отро@
ка», смелее и достойнее, чем поднесли
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злато, смирну и ливан волхвы древ@
ности. Дар наш — наше сердце, ис@
правленное по Его учению. Старик
говорил о любви, о прощенье, о долге
каждого утешить друга и недруга «во
имя Христово».

И вдруг, неожиданно для всех, лю@
тый хозяин прощает своего слугу:
«Храпошка опять бросился ему в но@
ги. Дядя заговорил нервным, взвол@
нованным голосом: «Ты любил зверя,
как не всякий умеет любить человека.
Ты меня этим тронул и превзошёл ме@
ня в великодушии. Объявляю тебе от
меня милость: даю вольную и сто руб@
лей на дорогу. Иди куда хочешь»
(Н.С. Лесков. Собр. соч. в 11@ти т. —
М., 1958. Т. 7. С. 278).

Крепостной благодарит, отказыва@
ется и до конца своей жизни остаётся
с хозяином. Добро побеждает злобу,
ненависть, жестокость. Христианская
кротость и смирение слуги очаровы@
вают и читателя.

Итак, в 7–8 кл., как мы видим, ду@
ховно@нравственная проблематика
значительно усложняется, поэтому
учитель больше внимания может уде@
лить составлению с учащимися кон@
спектов, цитатных планов, акцентно@
му прочитыванию текстов, постанов@
ке проблемных вопросов, элементам
исследовательского поиска, сравни@
тельно@сопоставительному анализу,
дискуссии. 




