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Стендовый доклад 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

          Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках литературы является 

одним из приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения, семинары, 

элективные курсы поискового характера, учебные проекты позволяют лучше учесть личные 

склонности учеников, что способствует формированию их активной и самостоятельной 

позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода (проектный и 

поисковый) не просто формируют умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно 

сопряженные с практической деятельностью. Они широко востребованы за счет 

рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения 

конкретных проблем.  

          Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелегкая. Учеников к 

поисковой деятельности необходимо подготавливать годами, всегда помня, что в стенах 

школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить». Развитию навыков исследовательской 

деятельности учащихся способствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе 

обучения использую такие ситуации, в которых школьник должен защищать свое мнение, 

приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты, использовать способы 

приобретения знаний и опыта, побуждающие обучающегося задавать вопросы учителю, 

товарищам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление знаний.       

          Исследование может быть организовано на всех этапах обучения литературе: некоторые 

элементы исследовательского подхода школьникам следует осваивать уже в среднем звене, 

тогда более реальным будет подъем к высшему уровню творческой самостоятельности.  Курс 

литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей для этого. Например, изучается 

сказка К. Г. Паустовского "Теплый хлеб". Очень добрая и умная, она нравится детям идеей 

покаяния и очищения. Но ученики сразу обращают внимание на ее жанровые особенности. 

Почему К. Паустовский назвал свое произведение сказкой? Все ли в нем похоже на сказку? 

Так возникает исследовательская задача, соединяющая учебный и научный смысл. 

          В период изучения сказок А.С. Пушкина, В.А.Жуковского возникает вопрос: «Какова 

история рождения литературных и авторских сказок?». Ученикам интересно и важно 

выдвинуть свои предположения, версии, гипотезы, обсудить их в классе. В соответствии с 

программой дети в среднем звене должны освоить начальные понятия о литературе как 

искусстве слова; именно на этой ступени крайне важно вести детей к обобщениям, учить не 

только повторять и иллюстрировать теоретические понятия, но пользоваться ими как 

инструментом познания. Изучая в 7 классе народные предания, учащиеся ищут ответ на 

вопрос: «Каким предстают в предании «Петр и плотник» Иван Грозный и Петр Первый?». Они 

проводят исследования, сопоставляя художественные и исторические образы. Не менее 

интересны исследовательские работы учащихся по былинам на темы «Так говорили былинные 



герои», «Незаслуженно забытые слова», в которых велось наблюдение над речью былинных 

героев. 

          С учащимися 5-6 классов приходилось не раз рассматривать литературу в связи с 

другими видами искусств: музыкой, живописью, театром. Работая с драмой А. С. Пушкина 

«Борис Годунов», исследуем материалы искусствоведов, иллюстрации известных русских 

художников (В.И. Суриков, В. А. Фаворский, В. Г. Перов, С. Галактионов).   

          В старших классах проектно-исследовательская деятельность в обучении предполагает 

введение общих и частных методов научного познания на всех его этапах – от восприятия до 

применения на практике. Практически это достигается через введение в содержание 

изучаемого материала фактов из истории литературы и ее современного состояния, а также 

информации, знакомящей учащихся с методами научного познания литературы как науки.    

          Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы поставленная 

проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью учителя определить путь 

исследования, выбрать методы, необходимые для работы с художественным произведением, 

применить имеющиеся умения анализировать текст.  

          В организации исследовательской деятельности учащихся я использую следующий 

алгоритм работы: после определения проблемы и объекта исследования необходимо 

организовать работу с текстом. Для этого сначала провожу несколько занятий 

исследовательских групп, на которых актуализирую знания учащихся о методах анализа 

произведения, о том, как выбор метода связан с поставленной задачей, как фиксировать 

результаты наблюдений, а затем организовываю индивидуальные консультации по каждой 

теме. Только после того, как будет накоплен и проанализирован необходимый материал, 

сформулированы самостоятельные выводы, можно предложить поработать в библиотеке, 

найти имеющиеся критические статьи, монографии по изучаемой проблеме, вместе с 

руководителем определить, какие из них следует прочитать, законспектировать, из каких 

сделать выписки.  

          Поскольку непременной частью работы должен стать анализ прочитанного, нужно 

научить старшеклассников это делать, используя метод рецензирования критических статей, 

сопоставления параллельных конспектов, тезисных планов, аннотирования, создания 

творческих работ, предполагающих сравнение разных подходов к анализу одного и того же 

произведения. Следующий этап – повторное обращение к анализу текста и переосмысление 

его результатов с учетом новых знаний, полученных в процессе освоения научной литературы 

по проблеме.  При организации обучения с применением проектно-исследовательского метода 

изучаю материал крупным блоком, широко применяя лекции.  

          Основное внимание учащихся акцентирую на вводной лекции, где сообщаю основные 

идеи темы, формулирую ее проблемы с привлечением художественного текста. Наряду с 

уроком в традиционной форме применяю урок-семинар, урок-практикум (филологический 

анализ текста, анализ отдельных эпизодов, картин природы и т.д.), урок – исследование, урок-

поиск, творческая мастерская, урок- творческий отчет, урок- защита идей, урок открытых 

мыслей, урок-ролевая игра, урок-семинар, урок-конференция, урок – круглый стол, дискуссия, 

экскурсия. Интересны учебные проекты, направленные на интеграцию знаний учащихся по 

русскому языку и литературе. Например, «О чем говорят фамилии персонажей Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» или «Язык действующих лиц комедии», где «говорящие фамилии», 

речь персонажей отражают не только общественное положение, но и характер личности. 

Ученики рассматривают лексические обороты, синтаксические конструкции, раскрывающие 

смысл понятий.  



          При изучении «Слова о полку Игореве» групповая работа шла по разным направлениям: 

литература, музыка, изобразительное искусство. В чем загадка древнерусского литературного 

памятника? Доводы юных исследователей на защите проекта были убедительны. Во-первых, 

«Слово» послужило поводом для поэтического переложения этюда в стихотворение А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге», во-вторых, способствовало созданию оперы «Руслан и 

Людмила» М. И. Глинки и «Князь Игорь» А. П. Бородина, которые воскрешают былинный 

дух Киевской Руси. В-третьих, написанию картины В. М. Васнецова «После побоища Игоря 

Святославича с половцами», которая воссоздает трагическое событие, описанное в «Слове». 

          В заключение хочется сказать, что системная и целенаправленная работа по созданию 

условий для формирования навыков проектно-исследовательской деятельности позволила 

достичь положительных результатов. Учащиеся, занимающиеся исследовательской 

деятельностью, уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамотно 

задавать вопросы, у них расширился кругозор, активно участвуют в школьной деятельности, 

в конкурсах исследовательских работ разного уровня.  

 

Литература  

1. Качурина, М.Г. Организация исследовательской деятельности на уроках литературы / М.Г. 

Качурина. – М., 1998.  

2. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении / Н.Ю. Пахомова. 

– М.: АРКТИ, 2003.  

3. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников образовательных учреждений /И.С.Сергеев. – М.: АРКТИ, 2003.  

 


