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выход на те самые метапредметные знания, по поводу которых сейчас ведется 

столько споров, дискуссий, высказывается многообразие мнений. 
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Сложным вопросом рассмотрения понятия «умение» занимаются такие 

науки, как психология, педагогика и методология. В современных словарях да-

но множество определений данной дефиниции. Умения соотносятся со способ-

ностью субъекта к какому-либо действию, основанному на знании и навыках 

(Н. Д. Ушаков, Л. А. Карпенко) [13, 3]; некоторые исследователи умения при-

равнивают к навыкам (С. И. Ожегов) [8]; В. В. Тюко указывает на абсолютное 

слияние навыка и умения [12], а М. А. Данилов рассматривает умения как по-

граничное состояние между полученными знаниями и навыками [2]; психоло-

гический словарь делает акцент на формировании умения как действия, осуще-

ствляемого по заданным правилам и шаблонам; в работах В. И. Орлова, М. Н. 

Снаткина, А. В. Усова, А. А. Боброва в определении термина «умение» присут-

ствует указание на цель, ради которой осуществляются сложные модели пове-

дения [2]. 

Наряду с возникновением повышенного интереса к структурированию и 

внедрению в образовательный процесс общеучебных умений, в 70-х годах ХХ 

в. известные методисты В. Г. Маранцман, Н. Д. Молдавская, Н. Я. Мещерякова, 

Л. Я. Гришина, Т. Ф. Курдюмова, Н. И. Кудряшев и др. в своих научных трудах 

обозначили проблему читательских умений как неотъемлемую составляющую 

литературного образования. Как и любая другая наука, литература призвана не 

только расширять кругозор, обогащая личность новыми знаниями, но и форми-

ровать практические умения обучающихся, которые будут использованы как в 

процессе учебной деятельности, так и в реальной жизни: «Чтение и изучение 

литературы должны побуждать человека к активным действиям. Художествен-

ная литература помогает человеку дать оценку жизни, характеру, поведению 

других людей и самих себя в свете тех передовых эстетических и нравственных 

идеалов, с точки зрения которых писатель изображает жизнь» [4, 9]. 

Классификации читательских умений так же неоднозначны и разнородны, 

как и классификации общеучебных умений, которые являются предметом по-

стоянных исследований педагогов разных предметных направленностей. Чита-

тельские умения названы Н. Д. Молдавской «действиями с особыми свойства-

ми» [11, 68], которые необходимы для восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки художественного произведения. Данные умения «характеризуют воз-

можность эффективно выполнять деятельность в соответствии с целями и усло-

виями, в которых она производится» [11, 68]. Читательские умения являются 

одновременно средством и результатом литературного образования. Именно от 
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уровня сформированности данных умений у обучающихся зависит их ценност-

ное самоопределение и степень литературной образованности. 

Умения анализировать художественный текст являются видом читатель-

ских умений и важнейшей составляющей литературного образования, потому 

что «систематически побуждая к оценке художественного произведения, учи-

тель активизирует все процессы, способствующие возникновению оценочного 

эстетического суждения: закрепляет умение школьников анализировать худо-

жественное произведение, осознавать чувства, вызванные чтением, стремящие-

ся к обогащению и углублению знаний ребят как о предмете эстетической 

оценки – художественном произведении, так и о жизни в целом» [7, 76]. 

Значимостью умений анализировать художественный текст обусловлено 

то, что каждая классификация читательских умений содержит либо отдельную 

группу умений анализа художественного произведения, либо элементы, вклю-

ченные в группы умений с другим названием. В данной статье мы рассмотрим 

умения анализировать художественное произведение, предложенные ведущими 

методистами XX в. 

Учѐный-методист Н. Я. Мещерякова считает, что формирование чита-

тельских умений является одновременно необходимым процессом для целост-

ного анализа художественного произведения и его самостоятельной задачей. 

Умения, которые формируются у обучающихся в процессе их повторяемости и 

воспроизводимости в различных ситуациях, во-первых, должны быть необхо-

димы для достижения конкретной цели, которая поставлена перед учениками, 

во-вторых, умения должны соответствовать по сложности возрасту обучаю-

щихся. Н. Я. Мещерякова разработала классификацию умений, основанную на 

психических свойствах читателя, включив в нее умения «осмыслять логико-

понятийную сторону изучаемых произведений, воссоздавать изображенные пи-

сателем картины, воспринимать мир чувств и переживаний литературных геро-

ев, видеть авторскую позицию во всех компонентах литературного произведе-

ния, давать самостоятельную оценку творениям искусства» [7, 13]. Последнему 

из перечисленных умений Н. Я. Мещерякова уделяет особое внимание, считая, 

что «умение оценивать позволяет говорить об уровне понимания художествен-

ного произведения, его эмоциональном и рациональном восприятии, обогаще-

нии чувств и мыслей учащихся» [7, 43]. Методист предлагает схему, пользуясь 

которой, ученики могут дать грамотную оценку художественному произведе-

нию: во-первых, необходимо представить поступок героя, во-вторых, перенести 

данный поступок на себя и, в-третьих, сформулировать и обосновать оценочное 

суждение о данном поступке. Н. Я. Мещерякова считает, что образовательный 

процесс призван обеспечить не спонтанное и хаотичное, но осознанное и целе-

направленное формирование умений на уроках литературы. 
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Известный учѐный-методист В. Г. Маранцман рассматривает умения ана-

лизировать текст в качестве одного из критериев литературного образования. 

Целесообразность выделения данной группы умений связана с тем, что художе-

ственный текст является материалом для формирования читательских умений 

обучающихся. Г. И. Беленький также отмечал, что «целенаправленное руково-

дство работой над текстом помогает учащимся овладеть необходимыми чита-

тельскими умениями, формирует интерес к литературе, готовит к общению с 

искусством после окончания школы» [1, 122]. В. Г. Маранцман включает в дан-

ную группу умения находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему 

произведения, прослеживать в произведении развитие сюжета, конфликта в 

эпическом произведении и смену чувств в лирическом произведении, опреде-

лять стиль повествования, сопоставлять героев и ситуации в произведениях, 

выявлять авторскую позицию, видеть движение мысли писателя от замысла 

произведения к художественному его осуществлению и сравнивать фрагменты 

вариантов текста, выделять общие свойства произведений одного жанра и раз-

личать индивидуальное своеобразие в пределах общего жанра. 

Как и В. Г. Маранцман, в своей классификации учѐный-методист Т. Ф. 

Курдюмова указывает группу читательских умений, связанных с анализом ху-

дожественного текста. К ним относятся умения выделять эпизоды, устанавли-

вать временные и причинно-следственные связи между событиями в изучаемом 

произведении; устанавливать связь между событиями в произведении и пользо-

ваться литературными терминами; связывать воедино сюжет и героя, видеть 

взаимосвязь всех элементов произведения; различать эпические, лирические и 

драматические произведения. Т. Ф. Курдюмова убеждена, что развитие умений 

должно формироваться от класса к классу поэтапно, включая в учебную дея-

тельность новые усложненные умения и закрепляя прежние: «Требования, 

предъявляемые к знаниям в старших классах, опираются на уже полученные 

ранее – они сложнее и рассчитаны не только на обращение к отдельно взятому 

произведению и даже автору, а на осмысление каждого литературного факта 

внутри литературного процесса» [5, 84]. В своих трудах методист особую роль 

отводит освоению знаний как основы для формирования умений. Анализ худо-

жественного произведения немыслим без владения теоретической базой, кото-

рая также поэтапно формируется у обучающихся, как и умения: «Знания и уме-

ния находятся в неразрывной связи: как бы ни были незначительны факты, о 

которых узнает ученик, как бы не было просто их усвоение, достоинство каж-

дого из них определяется не просто масштабом данного факта, а умением 

включить его в определенную систему, использовать его – определить автора и 

произведение, осознать события как части сюжета, связать судьбу героев, их 

поступки с идейным смыслом произведения» [5, 82]. Систематичность овладе-
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ния знаниями и умениями приводит к тому, что обучающиеся становятся спо-

собны оценивать художественное произведение в контексте историко-

литературного процесса и рассматривать его как определенную целостность. Т. 

Ф. Курдюмова внесла большой вклад в развитие методики литературы, класси-

фицировав поэтапно важнейшие читательские умения и разработав систему по 

их развитию. 

И. В. Сосновская предлагает классификацию литературных умений, ру-

ководствуясь идеей поэтапности в формировании умений у обучающихся, ут-

верждая, что смысл литературного развития состоит, главным образом, не в от-

ражении динамики развития способностей анализировать текст, а в «обогаще-

нии» данной динамики от класса к классу. Изучение литературы в 5 классе на-

чинается с эмоционального и непосредственного постижения учениками худо-

жественного произведения. У ребят почти не сформирована теоретическая база 

знаний, поэтому художественное произведение в их восприятии имеет наивно-

реалистическую интерпретацию. В 5 классе учитель литературы должен особое 

внимание уделить формированию ведущих умений чуткости и отзывчивости на 

художественное слово; актуализации ассоциативных связей; осознанию непо-

средственного и образного значения слова; умению отличать слово и образ; 

умению откликаться на индивидуально-авторский образ. В 6 классе необходи-

мо закреплять и усложнять небольшой запас теоретических знаний, получен-

ных учениками за предыдущий год. Теперь учитель-словесник должен форми-

ровать умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка, 

как средства создания художественного образа; умение определять способ соз-

дания художественного образа; умение видеть предметность образа; осознание 

смыслового наполнения индивидуально-авторского образа. В 7 классе обучаю-

щиеся уже владеют достаточным объемом литературоведческих понятий, что-

бы анализ художественного произведения становился более глубоким и цело-

стным. Формируемые умения усложняются, ученики должны осознавать и ос-

ваивать индивидуально-авторский и общекультурный образ в структуре худо-

жественного целого произведения, а также уметь определять идейно-

смысловую нагрузку художественной детали. В 8 классе ученики выходят на 

новый уровень анализа художественного произведения, обладая как теоретиче-

ской базой знаний, так и эмоциональной подготовленностью. На данной ступе-

ни образования обучающиеся должны понимать ценностно-смысловое значе-

ние художественного образа как выражения авторского и общекультурного 

сознания; уметь прочитывать знаковое содержание художественной детали; 

уметь видеть связь художественной детали с другими деталями и объединять 

их в контексте общего смысла художественного произведения [10, 76]. 
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Современный ФГОС по литературе в примерной основной образователь-

ной программе перечисляет умения, которыми от класса к классу должны овла-

девать обучающиеся. Среди 20 предметных умений, формируемых в процессе 

освоения учениками программы основной школы, умения анализировать худо-

жественные произведения являются ведущими и основополагающими. Осталь-

ные группы умений (умения, связанные с развитием речи, и учебно-

информационные умения) служат основой не только для общего развития уча-

щихся, но, главным образом, способствуют формированию умений анализиро-

вать художественное произведение, являющееся инструментом для формиро-

вания всех читательских умений, которыми способны овладеть учащиеся. Уро-

вень овладения данными умениями, как основной критерий литературной обра-

зованности, дает возможность учителю оценить учеников, руководствуясь 

классификацией, основанной на делении обучающихся по уровням сформиро-

ванности читательской культуры, предложенной ФГОС в примерной основной 

образовательной программе. 

К I уровню относятся учащиеся, чьи умения ограничиваются воспроизве-

дением элементов содержания произведения в устной и письменной формах, 

составлением вопросов по тексту и способностью сформулировать на них от-

вет. II уровень сформированности читательской культуры характеризуется об-

щим пониманием обучающихся особенностей художественного произведения. 

III уровень определяется умением целостного восприятия художественного 

произведения, видением авторской позиции в тексте. 

В настоящее время литературное образование нуждается в такой системе 

умений анализировать художественное произведение, чтобы обучающиеся 

смогли достигнуть III уровня сформированности читательской культуры. Тру-

доемкая работа по достижению этой цели является, с одной стороны, задачей 

учителя, который будет осуществлять «целенаправленное руководство работой 

над текстом, помогающее учащимся овладеть необходимыми читательскими 

умениями, сформирует интерес к литературе, подготовит к общению с искусст-

вом после окончания школы» [1, 122], с другой – активным сотрудничеством 

самих обучающихся с педагогом, проявляющимся в ответственном выполнении 

заданий учителя для достижения общей цели. 

Образовательные стандарты XXI в. нацелены на то, чтобы знания и уме-

ния стали метапредметными, то есть точные науки должны учить логическому 

мышлению, естественные науки – пониманию законов природы, одна же из 

главных задач литературы – научить понимать психологию людей в различных 

исторических обстоятельствах. Вышеприведенные классификации выдающихся 

методистов в области литературы, несомненно, способны приблизить совре-

менное образование к внедрению герменевтического подхода в образователь-
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ный процесс с целью развития умений глубокого понимания художественного 

текста. Подлинное понимание художественного текста заключается в том, что 

читатель, обладая базой теоретических и общекультурных знаний, способен 

постигнуть целостность текста, выйти за пределы того, о чем сказано в произ-

ведении, открыть для себя личностный смысл, заложенный в произведении. 

Герменевтический подход в развитии умений понимать, а значит, и качествен-

но анализировать художественный текст, формирует у обучающихся творче-

ское мышление, стимулирует познавательный интерес и учебную мотивацию, 

следовательно, является эффективным средством для достижения современных 

образовательных целей в области обучения литературе. 
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