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В статье проанализированы современные образовательные стандарты, действующие в системе высше-
го образования. Представлен образовательный потенциал историко-функциональных компетенций в про-
фессиональной подготовке студентов-филологов. Определены детерминирующие факторы формирования 
историко-функциональных компетенций. 
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The article analyzes the current educational standards in the system of higher education. It represents the educa-

tional potential of the historical and functional competencies in professional training of students-philologists. The 
article defines determining factors in the formation of historical and functional competencies. 
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Профессиональная подготовка в вузе ориен-

тирована на формирование социально-профес-
сиональной компетентности специалиста, пред-
полагающей владение ключевыми компетенци-
ями. Компетенции характеризуются в научной 
литературе как интегративно-целостные лич-
ностные новообразования. Структура компе-
тенции, кардинально отличается от традицион-
ной триады «знания, умения, навыки». Помимо 
блока предметных знаний она включает в себя 
процессуально-деятельностный и ценностно-
смысловой блоки. Это и определяет современ-
ного компетентного специалиста как специали-
ста, обладающего знанием как пониманием, зна-
нием как действовать и знанием как быть.  

Деятельность учителя-филолога – это дея-
тельность интегрального типа. Она оказывает 
воздействие как на характер обучаемых, так и 
на их интеллект, глубину и качество мышления, 
ценностные ориентации, эмоционально-чувствен-
ную сферу. В этой связи уже на этапе ранней 
профессионализации важно создать педагогиче-
ские условия для формирования таких ключе-
вых для студента-филолога компетенций, как 
историко-функциональные. Сформированность 
этих компетенций в ближайшей перспективе 
обеспечит способность и готовность студентов: 
выделять главное (образовательные доминанты) 
в совокупности явлений и процессов, в текстах 
любого типа; действовать в профессиональной 
сфере и социуме с позиций исторического и 
историко-функционального подхода; использо-
вать идеи и образы художественных произведе-
ний для развития литературно-художественного 
интереса школьников. 

Специфика литературного образования, на 
наш взгляд, соотносится с образованием худо-
жественно-эстетическим. Наличие художе-
ственной образности, определяющей направле-
ния и механизмы художественной коммуника-
ции, есть общая основа двух гуманитарных об-
ластей. Анализ научной литературы позволяет 
литературно-преподавательскую деятельность 
учителя-филолога назвать деятельностью худо-
жественно-педагогического плана, так как она 
предполагает эмоциональную восприимчивость, 
творческую способность «вносить поэзию в 
каждое мгновение жизни» и др., т. е. те качества, 
без которых невозможно организовать подлин-
ное общение с искусством, приобщать к красоте 
[1, 293]. 

Выделенная нами специфическая особен-
ность, а именно взаимосвязь литературного об-
разования с художественно-эстетическим, в про-
цессе формирования профессионально важных 
качеств будущего учителя литературы в долж-
ной мере учитывается далеко не всегда. Данное 
обстоятельство объясняет достаточно низкую 
потребность современных студентов филологи-
ческих (а так же художественно-графических и 
музыкально-педагогических) факультетов в об-
щении с высокохудожественными образцами 
литературы и искусства, что, в свою очередь, 
стандартизирует уровень ценностей современ-
ной студенческой молодежи, превращая их в 
потребителей и носителей массовой культуры. 

На наш взгляд, использование теории и ме-
тодологии педагогики искусства, их экстраполя-
ция в литературное образование в высшей шко-
ле является синкретичным фактором, обуслов-
ливающим эффективность формирования клю-
чевых, в частности, историко-функциональных 
компетенций студентов-филологов в высшей 
школе уже на этапе ранней профессионализации. 

Подготовке учителей в соответствии с новы-
ми, повышенными требованиями, содействуют: 
возросший уровень развития педагогической 
науки и образовательной практики, новые мате-
риально-технические возможности вуза и шко-
лы, а также обеспеченность этого процесса со-
ответствующими юридическими документами. 
Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, 
до сих пор не преодолены многие системные 
изъяны гуманитарного образования современ-
ной учащейся молодежи. Человекоформирую-
щий потенциал отечественной и мировой лите-
ратуры используется недостаточно. Учащиеся 
общеобразовательных учреждений и студенты 
все меньше читают, довольно часто предпочитая 
классике невысокую в художественном отноше-
нии литературу. Имеет место унификация и 
стандартизация знаний, почерпнутых из учебни-
ка и, следовательно, суждений. Упрощенный, 
или так называемый, пообразный анализ литера-
турных произведений по-прежнему господству-
ет на занятиях по литературе в школе. Такой 
анализ зачастую сводится к тривиальному пере-
сказу событийной фабулы произведения.  

Именно несоответствие между возросшими 

требованиями к современному специалисту-

филологу, возможностями образовательных си-

стем и реальным состоянием педагогического  
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процесса в учреждениях общего среднего обра-

зования, на наш взгляд, является социо-

системным фактором формирования ключевых 

компетенций студентов-филологов на этапе 

ранней профессионализации. Данный фактор 

определяет параметрические требования к под-

готовке специалиста на основании «вызовов 

времени».  

Историко-функциональные компетенции 

представляют собой дидактический эквивалент 

общенаучного метода познания, основанного на 

принципе историзма. Данная группа компетен-

ций частично формируется на уроках литерату-

ры в старших классах общеобразовательной 

школы и получает свое дальнейшее развитие в 

условиях вузовского обучения. Студенты-

филологи, постигая причины, порождающие те 

или иные художественные явления, понимая 

стадиальность их исторического развития, луч-

ше разбираются в современных социокультур-

ных изменениях.  

Студента необходимо научить ощущать и 

понимать различные исторические формы и ти-

пы сознания, оставаясь при этом чутким к «бо-

левым точкам» произведения, проблемам со-

временности, что дает возможность осваивать 

социальные нормы не только как нормы куль-

турно-исторические, но и как современные, ко-

торыми нужно руководствоваться «здесь и сей-

час» [2, 10].  

Историко-функциональный подход к изуче-

нию классических художественных текстов, 

дающий название данной группе академических 

компетенций, является для будущих словесни-

ков специфически литературным, так как учи-

тывает читательское восприятие, и, в силу этого, 

педагогически действенен. Он позволяет:  

 связывать историко-генетические аспек-

ты анализа литературного произведения с функ-

циональными, соотносить конкретно-историче-

ское в его содержании с логическим и общече-

ловеческим (а не только объяснять литературное 

творение автором, а автора социальной средой!); 

 воспринимать любое классическое лите-

ратурное произведение как особую систему, 

основание которой «обращено в историческое 

прошлое, к истокам, корням, которые его «напи-

тали» и породили, а «крона» устремлена в 

настоящее и будущее [3, 95]. 

Каждая эпоха по-своему прочитывает лите-

ратурную классику, открывает в ней новые 

смысловые грани. Важнейшая функция истори-

ко-функциональных компетенций – уметь опре-

делять наиболее существенное в осваиваемом 

художественном тексте, извлекать из него ду-

ховно-нравственный потенциал [4, 194]. Буду-

щий учитель литературы должен научиться ви-

деть классику «свежими, нынешними» глазами, 

определять в ней самое значительное для совре-

менности и современных молодых читателей. 

Не учитывая читательского восприятия, сегодня 

невозможно пробудить у учащихся средней 

школы живой интерес к художественной лите-

ратуре, а значит, и создать необходимые усло-

вия для полноценного освоения ее духовно-

нравственных богатств [5, 107]. Современное 

синергетическое мировоззрение и познание 

включает «человека – абстрактного наблюдате-

ля» – в бытие, а, следовательно, и в саму карти-

ну мира как органической, ответственной и ре-

шающей части бытия» [6, 55]. 

Не отрывая продукты творчества писателя-

классика от породившей их исторической поч-

вы, студент учится: представлять их школьни-

кам не как достояние одной только истории (как 

«исторические памятники»), а, прежде всего, 

как «достояние» нынешних читателей, способ-

ное пробуждать в них живой отклик, вызывать 

«светлую радость» эстетического переживания» 

[3, 95]; понимать, «чему классическое произве-

дение учит, куда ведет … Почему оно живо до 

сих пор, и в каком именно смысле живо» [7, 79], 

и в итоге избегать как объективистски отстра-

ненного, так и от субъективистски предвзятого 

отношения к литературному произведению; 

эффективно использовать идеи и образы лите-

ратурно-художественного произведения для 

развития живого интереса к нему. 

Сформированность историко-функциональ-

ных компетенций обеспечит профессионально-

педагогический подход к классическим произ-

ведениям культуры, позволит будущим учите-

лям-филологам осваивать литературную класси-

ку в широком культурологическом контексте в 

качестве уникального средства развития интел-

лектуальной, духовно-нравственной сфер буду-

щих воспитанников, формирования перспектив-

но мыслящей личности.  
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