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нравственного содержания произведений, обусловливает развитие 
воссоздающего воображения и творческого мышления учащихся. 

Якутский героический эпос олонхо как подлинное произведение 
искусства слова имеет свои художественные особенности и требует 
реализации специфических методов и приемов обучения, вытекающих из 
его художественной природы. В начальных классах чтение, пересказ тек-
ста олонхо должны быть приближенными к искусству его исполнения. 

Выбор методов и приемов, обусловленный характером изучаемого 
материала, возрастными особенностями учащихся, варьируется в соот-
ветствии с этапами приобщения младших школьников к олонхо. Раз-
личные виды творческой работы, такие, как рисование, лепка, макси-
мально обусловливают развитие творческого воображения, творческой 
мыслительной деятельности младших школьников. 
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In article the problem of definition of ways, means and methods of studying of 
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Сегодня во главу угла образования ставятся общечеловеческие цен-
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ности, человеколюбие, духовность. Школа должна выпускать конкурен-
тноспособного молодого человека, умеющего найти свое место в  жизни. 
И художественная литература имеет немаловажное значение в решении 
этой проблемы. В связи с принятием в 2001 г. Правительством Россий-
ской Федерации нормативного документа «Концепция модернизации об-
разования России до 2010 г.» Министерство образования Российской 
Федерации от 18 июля 2002 г. утвердило Концепцию профильного обу-
чения на старшей ступени общего образования как условие достижения 
нового качества образования. Одним из главных направлений является 
формирование личности на основе гуманного, человеколюбивого содер-
жания образования, ориентированного на его ценности, как дифферен-
циация и индивидуализация обучения. Содержание профильного обуче-
ния, охватывая учебную и внеурочная деятельность старшего школьника, 
соответствует его возрастной особенности, являющей приоритетным 
критерием в обучении и воспитании ребенка. Именно в этом возрасте 
учащийся ищет себя, самоопределяется, самосовершенствуется. 

Основная концептуальная идея учебной программы профильного 
обучения «Фольклор и художественная литература» в якутской школе 
заключается в том, какую бы профессию ни выбрал молодой человек, 
он не должен быть оторван от родной литературы, от духовного богат-
ства своего народа. Гуманитарная составляющая должна присутство-
вать во всех типах школ и в классах любого профиля с акцентом на изу-
чение художественных произведений, раскрывающих суть профиля, 
связанного с выбором. При анализе художественного произведения мо-
лодой человек научится выявлять духовные, нравственные аспекты сво-
ей профессии [8]. 

И более того в высших учебных заведениях идет внедрение и система-
тизация гуманитарных дисциплин. Так, в ведущем университете нефти 
и газа им. И.М. Губкина системно вводится в учебный план дисциплина  
«Культурология». Существует учебный литературно-музыкальный са-
лон, свидетельствующий о возрождении художественно-эстетических 
традиций российской технической школы 19 в. [5, с. 8–11]. Следова-
тельно, это еще раз говорит о роли литературы как вида искусства в 
воспитании эстетического отношения к человеку, природе, обществу, 
передаче человеку моральных ценностей. Николай Бердяев видел смысл 
искусства в способе перевода в иной, преображенный мир, освобождая 
от гнетущей власти обыденности и тогда, когда художественно изобра-
жает обыденность. Всякого называл «буржуа» по духовному типу за по-
требительское отношение к искусству, не связывая с этим жажды пре-
ображения мира и преображения своей жизни [1, 288–289]. 

В 2009 г. была разработана Концепция духовно-нравственного раз-
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вития и воспитания личности гражданина России, которая является ме-
тодологической основой разработки реализации федеральных государ-
ственных общеобразовательных стандартов нового поколения, где как 
приоритет в число десяти национальных ценностей включены искусст-
во и литература, понимаемые как «красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 
этическое развитие» [3, 18–19]. Как утверждают авторы: «Новый стан-
дарт человекосообразен. В нем нет минимума учебного содержания. В 
нем раскрыты те качества личности, которые важны для общества» [3, 
39]. Значит, одним из главных направлений в сегодняшнем образовании 
является формирование личности на основе гуманного, человеколюби-
вого содержания образования, ориентированного на его ценности. 

Изучение художественной литературы имеет огромное значение, во-
первых, в выработке ценностного отношения к миру (только в художе-
ственной литературе прослеживаются все традиции человеколюбия - 
любовь к родине, чуткое отношение к детям, уважение родителей, 
взрослых, бережное отношение к природе, участие детей в труде и т.д.), 
во-вторых, в  приобретению знаний о культуре, о взаимоотношении лю-
дей разных народов и, в-третьих, в формировании универсальных учеб-
ных действий Федеральных общегосударственных образовательных 
стандартов. 

Цель данной статьи – определение путей, средств и методов изуче-
ния якутского фольклора и литературы в системе профильного обуче-
ния в гуманитарных классах. 

На данный момент нами ведется экспериментальное исследование 
по определению содержания и технологии изучения родной литературы 
в системе профильного обучения. В основу технологии положено мо-
дульное обучение. Учебные модули по предмету «Родная литература» 
могут быть разного характера: 

- углубленное изучение литературы на профильном уровне; 
- реализация межпредметной интеграции литературы с предметами 

гуманитарного направления. 
Модульное обучение дает возможность индивидуализировать обуче-

ние с организацией самостоятельной деятельности учащихся. Исследова-
тели считают, что «профильная дифференциация предполагает обучение 
разных групп старшеклассников по программам, отличающимся глуби-
ной изложения материала, объемом сведений и даже номенклатурой 
включенных вопросов, а также профессионально-ориентированным со-
держанием» [2, 91]. 

К примеру, приводим модуль «Жизнь и художественная литерату-
ра» профильного спецкурса «Автор-образ-читатель» по изучению жиз-
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ни и творчества народного писателя Софрона Петровича Данилова. 
Учащимся предлагается самостоятельное изучение публицистики писа-
теля: «Писатели и книги», «Эти годы», «В мыслях моих», «Радует 
сердце, душу возносит». Публицистические статьи, посвященные дружбе 
народов, любви к родине, будут способствовать развитию 
эмоциональной отзывчивости, требовательности к себе, своим 
поступкам, образу жизни. Огромно значение изучения таких курсов по 
родной литературе и в других профилях, так как только одухотворенный 
физик (математик, строитель, геолог, биолог) может стать специалистом, 
профессионалом, несущим добро и созидание людям. 

Модуль «Крылатые слова писателя» спецкурса «Язык писателя» как 
самостоятельный модуль может углубить программное содержание 
предмета «Родная литература». Язык художественного произведения – 
духовное богатство народа, писатель – носитель и творец национального 
литературного языка. Восприятие художественной литературы требует 
всестороннего владения им, так что содержание курса должно способст-
вовать развитию этих умений и навыков, ведь «…восприятие художест-
венного произведения рассматривается как процесс, пробуждающий 
личностный потенциал читателя, могущий вознести его к вершинам духа 
великих творцов искусства слова» [6, 275]. 

Сегодня мы наблюдаем интенсивный процесс интеграции, сближе-
ния народов России и их культур. В Республике Саха проживает более 
120 народов. Авторы вышеназванной программы «Фольклор и художе-
ственная литература» специфической целью предмета «Якутская лите-
ратура» считают воспитание духовно развитой, поликультурной лично-
сти с развитым этническим самосознанием. В связи с этим ставится за-
дача формирования у школьников способности выходить на диалог ли-
тератур (культур) якутской, региональной (инонациональной), русской 
и мировой [7]. Культура включает в себя духовные, художественные и 
материальные ценности, проявляющиеся в обычаях, быте, языке и на-
циональном характере человека. Одним из основных принципов связи 
культуры – это понимание и принятие другой литературы. Культура 
любого народа, кроме формирования общечеловеческих ценностей, 
должна приобщить других к своему национально-специфическому ви-
дению мира, дать что-то новое. Знание и освоение культуры, обычаев и 
традиций других народов поможет нам жить в нашей многонациональ-
ной республике в дружбе и согласии. 

Учебный модуль «Литература народов Якутии» предполагает 
взаимосвязанное изучение литератур народов Якутии: родной (якут-
ской) и русской, северной (эвенской, эвенкийской и юкагирской), а так-
же литератур народов России, способствующее духовно-нравственному 
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становлению учащихся, пониманию многообразия культур, чувства 
уважения к инонациональным культурным традициям и обычаям. 

Приводим фрагмент урока по взаимосвязанному изучению романов 
якутского писателя Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» и 
эвенского писателя П.А. Степанова-Платона Ламутского «Дух земли». 
При таком изучении якутской и эвенской литератур учащийся-якут 
найдет не только схожие народные традиции и обычаи, но и примеры 
духовно-нравственного единения народов, что, несомненно, повлияет 
на его личностное становление. Исследователями отмечается большой 
педагогический потенциал литературы народов Севера, где особо ак-
туализируются народные заповеди дружелюбного отношения к другим 
народам, к человеку: «эвенский писатель снова обращается к своим ис-
токам, к прошлому своего мужественного, выносливого народа… к 
символам неизбывной силы и духа эвенов, помогающих им в трудные 
минуты» [10, с. 190]. Как известно, восприятие произведений инона-
циональной литературы обусловливается своеобразием исторического и 
социального развития этноса, особенностями национальной культуры, 
спецификой эстетической традиции. В целевой установке к организации 
чтения романа основной упор делается на пробуждение мысли об исто-
рической общности народов Севера, в частности, якутов и эвенов. Далее 
последовательно вводится мысль о схожести традиционной культуры 
якутов и эвенов, что поможет познанию эстетических и этических цен-
ностей народов. Авторы описывают схожие традиции, придерживаю-
щиеся якутами и эвенами по отношении к природе, ее богатствам. У 
обоих народов существует древняя традиция преклонения духу огня, 
угощение его, которая глубоко и красочно обрисовывается в обоих ро-
манах. В романы включены образцы устного народного творчества, 
учащиеся находят много пословиц, схожих по смыслу. Их анализ под-
водит к мысли, что в любом народе добро, человечность, нравствен-
ность ценится высоко. Зло, бездумное истребление живой природы, вы-
сокомерность, чванство возбраняются.  

Здесь необходимо провести словарную работу. С точки зрения М.В. 
Черкезовой, при изучении инонационального произведения необходимо 
особое внимание обратить на лингвистическое комментирование [9; 
117]. Толкование слов и выражений, отражающих духовную культуру 
народов, способствует ослаблению языковых и психологических барье-
ров в понимании и осмыслении художественных текстов, содержащих 
информацию о культуре, быте, традициях, духовных ценностях этих на-
родов. Таким образом, учебные модули как углубленное изучение худо-
жественной литературы, включая в себе основную цель профильного 
обучения, как развитие учащихся „в соответствии с их познавательными 
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и профессиональными намерениями“, играют важную роль в освоении 
ценностных ориентаций школьников, формировании их мировоззрения.  

Принцип модульного обучения, как уже отмечено, может быть на-
правлен и на реализацию межпредметных связей как модульная меж-
предметная интеграция, которая помогает представлению единой кар-
тины мира. По данным 2007 г. в школах Республики Саха функциони-
ровало 7 профилей по гуманитарному направлению: гуманитарно-
педагогический, гуманитарно-эстетический, гуманитарный, педагогиче-
ский, правовой, филологический, художественно-эстетический. 

В гуманитарно-эстетическом профиле литература как вид искус-
ства  может интегрировать с любым из его видов: «Литература и изо-
бразительное искусство», «Литература и музыка», «Литература и те-
атр», «Литература и народное художественное творчество» и др. В.Г. 
Маранцман пишет: «Гуманитарное образование в школе, будь это изу-
чение языка, родного и иностранного, литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства, кино, МХК, помогает растущему человеку обрести 
ценностные ориентации, найти противоядие хаосу в гармонии, изба-
виться от агрессии в любви» [4, с. 22]. 

Профильные курсы на основе межпредметной интеграции позволят 
школьникам сформировать целостное представление об отдельных пе-
риодах развития литературы и искусства. Например, огромна роль учи-
теля-словесника в формировании представлений учащихся о связях му-
зыки и литературы. По произведениям якутских писателей созданы та-
кие шедевры якутской музыки, как опера Гранта Григоряна «Лоокут и 
Ньургусун» по драме Тимофея Сметанина, балет Ж.Батуева «Чурумчу-
ку» по поэме-сказке С.Р. Кулачикова-Элляя, «Священный Ильмень» 
Д.Салимана-Владимирова по поэме Сергея Васильева-Борогонского 
«Великий Ильмень», опера «Красный шаман» Г. Литинского по драма-
тической поэме П.А. Ойунского и др. 

В классах художественно-эстетического профиля разрабатывались  
такие темы, как «Якутский героический эпос Олонхо и художник-
олонховед Тимофей Степанов», «Проза Тимофея Сметанина в творчест-
ве художника Е.М. Шапошникова» или работы художника П.В. Попова 
на историко-революционные темы: «Взятие красными Амги в 1923 го-
ду», «Казнь монастыревцев», «Взятие Якутска в 1918 г.», «Чурапчин-
ская колотушка», благоприятствующие восприятию художественного 
произведения на тематику гражданской войны в Якутии. Итак, исполь-
зование и ознакомление шедевров того или иного вида искусства будет 
способствовать пониманию и осмыслению художественного произведе-
ния. При этом учителю необходимо находить методы, способствующие 
стыковке смыслового и эмоционально-эстетического содержания про-
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изведений этих видов искусства. Восприятие произведений разного ви-
да искусства как модульные курсы межпредметной интеграции являют-
ся одним из путей в формировании духовного мира старшеклассника, 
его эстетического и этического развития. 

Таким образом, метод модульного обучения при углубленном изуче-
нии литературы и при реализации межпредметной интеграции в гумани-
тарных классах в зависимости от интересов, способностей, последующих 
жизненных планов учащихся, обеспечивает их разнообразные образова-
тельные потребности, прививает молодому человеку любовь к  прекрас-
ному, возвышенному, формируя его духовно-нравственное развитие. 
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