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ВВЕДЕНИЕ

Гид	по	внедрению	школьного	куррикулума	является	частью	системы	продук-
тов	Куррикулума по дисциплине Всемирная литература	(гуманитарный	профиль	
лицеев),	а	также	основой	для	имплементации	куррикулума	по	дисциплине.

Настоящий	гид	включает:

	 концептуальные/теоретические	положения	Куррикулума	по	Всемирной ли-
тературе;

	 общие	 рекомендации	 и	 методологические	 основы	 куррикулумного	 про-
ектирования	по	всемирной	литературе:	долговременное	проектирование,	
проектирование	по	учебным	единицам;

	 методологические	и	процессуальные	основы	куррикулума	по	дисциплине.

Данный	гид	исходит	из	необходимости	гибкого	подхода	к	учебному	процессу	
по	всемирной	литературе,	обеспечивая	при	этом	индивидуализацию,	разнообра-
зие	и	диверсификацию	видов	деятельности.	Педагог,	принимающий	решения	и	
ответственный	за	имплементацию	куррикулума,	принимая	в	расчёт	нужды	лице-
истов	 гуманитарного	профиля,	 возможности	применения	имеющихся	в	школь-
ном	учреждении	ресурсов,	а	также	среды	обучения,	может	выбирать	отдельные	
тексты	из	рекомендуемого	списка	в	рамках	содержательных	единиц	и	дополнять	
их	другими,	релевантными	для	формирования	заявленных	компетенций.	Дисци-
плина	предоставляет	большую	гибкость	форм	организации	дидактического	про-
цесса	и	межпредметных	связей.

Гид	адресуется	главным	образом	педагогам,	преподающим	всемирную	лите-
ратуру,	учителям	куррикулумной	области	Язык и общение,	а	также	руководите-
лям	учебных	заведений.

Среди	условий	эффективного	внедрения	куррикулума	2019	года	следует	на-
звать:

	 продвижение	эффективного	менеджмента	по	имплементации	куррикулума;

	 создание	благоприятного	психологического	климата;

	 обеспечение	адекватной	среды	обучения;

	 создание	мотивирующей	среды	для	учителей	и	учеников;

	 осознанное	принятие	субъектами	процесса	обучения	изменений	куррикулу-
ма;

	 эффективное	партнерство	с	родителями	в	рамках	Межотраслевой	стратегии	
развития	родительских	навыков	и	компетенций	на	2016-2020	годы;

	 эффективное	партнерство	с	представителями	сообщества.
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ/ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ КУРРИКУЛУМА  
ПО ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1.1.  Концепция Куррикулума по Всемирной литературе

Всемирная литература	 является	 обязательной	 дисциплиной	 в	 лицейских	
классах	гуманитарных	профилей,	нацеленной	на	литературно-художественное 
воспитание	и	межкультурное общение.

Литературно-художественное воспитание	 означает	 педагогически	 ориен-
тированное	формирование	читателя	художественной	литературы	через	ценност-
ное	познание	литературных	текстов	как	имманентной	художественно-эстетиче-
ской	системы,	а	также	через	вовлечение	читателя	в	производство	фактических	
ценностей	литературы1.

Глобализация	со	своей	экономической	базой	и	проникновением	во	все	сферы	
и	области	жизни,	в	том	числе	культурную	сферу,	благоприятствует	межкультур-
ному диалогу.	Целью	общения	является	сокращение	различий,	которые	могут	вы-
звать	недопонимание.	Межкультурное	общение	выявляется	через	такие	понятия	
как:	культура2,	общение3,	взаимодействие,	межкультурные	связи4.

М.	Шугк	 указывает,	 что	 важным	аспектом	межкультурного	 общения	 являет-
ся	тот	факт,	что	оно	«может,	в	принципе,	реализовываться	и	в	рамках	одной	на-
ции,	а	именно	между	представителями	различных	этнических	групп,	так	же	как	
и	международное	общение	может	осуществляться	и	в	рамках	одного	и	того	же	
культурного	пространства»5.

Куррикулум	по	Всемирной литературе	2019	года	предусматривает	изучение	
всемирной	литературы	в	лицейских	классах	гуманитарного	профиля	с	диахрони-
ческой	 (историко-хронологической)	 и	 тематической	 (сравнительно-историче-
ской)	точек	зрения.	Совмещение	диахронического	подхода	с	тематическим	рас-
ширяет	возможности	восприятия	учеником	литературно-художественных	явле-
ний,	и	стимулирует	применение	учителем	разнообразных	обучающих	стратегий.	
Содержание	Куррикулума	по	Всемирной литературе	структурировано	следую-
щим	образом:

•	 X класс:	историко-хронологическое	изучение	всемирной	литературы	(исто-
рические	и	культурные	эпохи,	литературные	роды	и	жанры):	Античность,	
Средневековье,	Возрождение;

•	 XI класс:	историко-хронологическое	изучение	всемирной	литературы	(куль-
турные	и	литературные	направления,	литературные	роды	и	жанры)	Нового	
и	новейшего	времени:	XVII,	XVIII,	XIX,	XX века;

•	 XII класс:	тематическое	изучение	всемирной	литературы:	Детство, отро-
чество, юность; Приключения и путешествия; Искусство любви; Война и 
мир; Удел человеческий; Вызовы нового мира.

1	 Pâslaru	Vl.	Introducere	în	teoria	educației	literar-artistice.	Ed.	a	II-a.	Bucureşti:	Sigma	2013.	с.	23.
2	 ЮНЕСКО	определяет	культуру	как	серию	характерных	черт	отдельного	общества	или	общественной	группы	в	

духовной,	материальной,	интеллектуальной	или	эмоциональной	сферах.
3	 К.	Флойд	приводит	пять	особенностей	людей,	способных	к	компетентному	общению:	автоматизация	эмоций,	

способность	к	адаптации,	эмпатия,	когнитивная	комплексность,	этика.	Comunicarea	interpersonală.	с.	48-50.
4	 Pâslaru	Vl.	–	продукт	или	процесс	взаимодействия	между	двумя	и	более	культурами.	с.	40.
5	 Schugk	M.,	Interkulturelle	Kommunikation	(Kulturbedingte	Unterschiede	in	Verkauf	und	Werbung),Vahlen	Verlag,	

München,	2004.	с.	54.



5

Куррикулум	по	Всемирной литературе	ориентирует	педагога	на	организацию	
процесса	обучения	на	основе	единиц	обучения	(единицы	компетенций	–	содер-
жательные	единицы	–	виды	обучающей	деятельности).	В	систему	компетенций	
Куррикулума	по	Всемирной литературе	входят:

Ключевые/пересекающиеся компетенции – будучи	важной	категорией	курри-
кулума,	обладающей	высокой	степенью	абстрактности	и	обобщения,	они	отра-
жают	ожидания	общества	в	связи	со	школьным	обучением	и	общими	успехами,	
которые	могут	быть	достигнуты	учениками	по	окончании	учебы.	В	них	воплоще-
ны	 как	национальные	образовательные	политики,	 утвержденные	 в	Кодексе об 
образовании (2014),	так	и	тенденции	международных	политик,	указанные	в	Ре-
комендациях Европейской комиссии	 (2018).	 Ключевые/пересекающиеся	 компе-
тенции	связаны	с	различными	сферами	социальной	жизни,	носят	плюро-/меж-/
трансдисциплинарный	характер.

Специфические компетенции	дисциплины	вытекают	из	ключевых/	пересекаю-
щихся	компетенций.	Компетенции,	специфические	для	каждой	школьной	дисци-
плины,	указываются	в	соответствующем	куррикулуме,	и	должны	быть	реализова-
ны	до	окончания	XII	класса.	Дисциплина	всемирная	литература	оперирует	тремя	
специфическими	 компетенциями,	 единицами	 компетенций,	 содержательными	
единицами,	видами	обучающей	деятельности	и	рекомендованными	школьными	
продуктами.

Единицы компетенций	представляют	собой	составные	элементы,	направлен-
ные	на	формирование	специфических	компетенций,	и	отражают	этапы	их	нако-
пления/формирования.	 Единицы	 компетенций,	 спроектированные	 для	 каждой	
единицы	обучения,	предполагают	оценку	продуктов	по	завершении	соответству-
ющей	единицы	обучения	и,	по	выбору,	для	текущего	оценивания.	Они	включа-
ются	в	краткосрочное	дидактическое	проектирование	единиц	обучения.	Систе-
мы	единиц	компетенций,	синтез	которых	реализуется	в	конце	каждого	учебного	
года,	 предусмотрены	для	итогового	 годового	 оценивания.	 Единицы	компетен-
ций,	представленные	в	куррикулуме	по	дисциплине,	структурируются	и	форму-
лируются	 по	 каждой	 дисциплине	 для	 каждого	 из	 лицейских	 классов	 в	 рамках	
единицы	обучения/учебного	года.

Содержательные единицы	 являются	 информационными	 средствами,	 через	
которые	 реализуется	 систем	 единиц	 компетенций,	 спроектированных	 для	 той	
или	 иной	 единицы	обучения.	 Имеется	 в	 виду	 реализация	 специфических	 ком-
петенций	дисциплины,	а	также	пересекающихся/межпредметных	компетенций.	
Содержательные	единицы	включают	списки	ключевых	понятий,	характерных	для	
дисциплины:	понятия/термины,	которые	должны	стать	частью	активного	слова-
ря	лицеиста	по	завершении	соответствующей	единицы	обучения.

Обучающая деятельность и рекомендованные школьные продукты пред-
ставляют	собой	открытый	список	контекстов	проявления	единиц	компетенций,	
спроектированных	 для	формирования/реализации	 и	 оценки	 в	 рамках	 соответ-
ствующей	учебной	единицы.	Учитель	берет	на	себя	ответственность	и	наделен	
свободой	пользоваться	этим	списком	на	свое	усмотрение,	как	на	уровне	проекти-
рования	и	проведения	уроков,	так	и	дополнять	его,	в	зависимости	от	специфики	
конкретного	класса,	доступных	ресурсов	и	т.д.

Куррикулум	по	Всемирной литературе	включает,	как	и	остальные	документы	
того	же	типа,	единую	рекомендованную	структуру:

Введение	–	основные	положения	Куррикулума	по	Всемирной литературе;
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Управление дисциплиной	–	карта	дисциплины	в	общем	школьном	образова-
нии:	 статус	дисциплины	в	лицейских	классах	 гуманитарного	профиля,	 установ-
ленное	распределение	часов	с	указанием	классов	с	преподаванием	на	румын-
ском	и	русском	языках;

Примерное распределение часов по содержательным единицам	–	разделе-
ние	по	классам	(с	преподаванием	на	румынском	и	русском	языках)	часов,	содер-
жательных	единиц,	часов	на	усмотрение	учителя,	которое	ориентирует	процесс	
дидактического	проектирования;

Концептуальные основы куррикулума по дисциплине	–	уточнение	ключевых	
понятий	куррикулума;

Специфические компетенции дисциплины Всемирная литература,	 разра-
ботанные	для	каждого	класса	на	базе	Основ национального куррикулума (2017);

Содержательные единицы	–	структура,	состоящая	из	специфических	компе-
тенций,	 единиц	 содержания,	 видов	 дидактической	 деятельности	 и	 продуктов,	
рекомендуемых	для	оценивания;

Рекомендуемые тексты	–	возможность	персонализировать,	индивидуализи-
ровать,	дифференцировать	процесс	обучения	в	соответствии	с	классом	и	средой	
обучения;

Методология обучающей и оценочной деятельности	 –	 интегрированный	
подход	к	процессу	обучения	и	оценивания.

1.2. Инновационные аспекты Куррикулума по Всемирной  
        литературе

Можно	выделить	следующие	изменения/дополнения	куррикулума:

•	 Обеспечение	 и	 продвижение	 единой	 концепции	 дисциплины	Всемирная 
литература	 в	 лицейских	 классах	 гуманитарного	 профиля	для	школьных	
учреждений	с	преподаванием	на	румынском	и	русском	языках.

•	 Выявление	междисциплинарных	ценностных/аксиологических	связей,	ис-
ходя	из	профиля	выпускника	 гимназического	уровня,	рассматриваемых	в	
качестве	 новой	 концепции,	 направленной	 на	 формирование	 результатов	
системы	образования,	и	спроектированных	с	точки	зрения	единства	психо-
логического	и	социологического	подходов.

	 Новая	 редакция	 специфических	 компетенций	 дисциплины	 (3	 вместо	 4),	
подчеркивающих	доминирующие	ценности	и	отношения	в	соответствии	с	
профилем	выпускника	гимназических	классов.	Обеспечение	меж-	и	транс-
дисциплинарных	связей	через	специфические	компетенции.

	 Пересмотр	систем	единиц	компетенций	(субкомпетенций)	в	динамическом	
контексте	формирования	специфических	для	классов	компетенций.

	 Продвижение	трансдисциплинарного	подхода,	выраженного	в	специфиче-
ской	компетенции	2	(Использование читательского опыта в меж-/транс-
дисциплинарном контексте, проявляя уважение и терпимость к культур-
ному разнообразию),	в	содержательных	единицах,	видах	обучающей	и	оце-
нивающей	деятельности,	предложенных	продуктах.
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	 Разгрузка	содержательных	единиц	(пересмотр	специфической	терминоло-
гии)	и	обеспечение	необходимого	количества	часов	для	эффективной	об-
учающей	и	оценочной	деятельности:	получение,	понимание,	применение,	
анализ	–	 синтез	материала;	реализация	 стратегий	оценивания.	Введение	
часов	на	усмотрение	учителя.

	 Обеспечение	единой	структуры	учебных	единиц	по	классам	 (специфиче-
ские	компетенции,	содержательные	единицы,	виды	учебной	и	оценочной	
деятельности),	их	распределение	в	течение	учебного	года	(диахронически	
в	X-XI	классах,	тематически	в	XII	классе).

	 Выражение	 доверия	 к	 деятельности	 педагога	 и	 обеспечение	 индивиду-
ального,	 персонализированного	и	дифференцированного	подхода	 к	про-
ектированию	и	обучению	с	целью	обеспечения	качественного	и	эффектив-
ного	учебного	процесса,	отталкиваясь	от	некоторых	реалий:	конкретного	
класса,	обучающей	среды.	С	этой	точки	зрения,	рекомендованные	тексты,	
предложенные	в	куррикулуме,	предоставляют	максимальную	гибкость	для	
проектирования	и	реализации	учебной	деятельности	по	всемирной	лите-
ратуре.	 Текст	 (прочитанный	целиком	или	 его	фрагмент)	 является	 инстру-
ментом	формирования	компетенций.

	 Приведение	куррикулума	в	соответствие	с	процессами	глобализации,	ин-
тернационализации,	европеизации,	технологизации	и	т.	д.	путём	введения	
учебных	действий	и	продуктов,	использующих	информационные	техноло-
гии	(согласно	положениям	Стратегии	«Moldova	Digitală	2020»6),	а	также	со-
держания	в	XII	классе,	открывающего	большие	перспективы	для	изучения	
современной	литературы	(Вызовы нового мира).

	 Интра-	и	междисциплинарный	подход	на	уровне	содержания	по	дисципли-
нам,	классам	и	учебным	единицам:	синхронизация	(румынский язык и ли-
тература, история и иностранный язык),	видоизменение,	оптимизация,	
разгрузка.

	 Продвижение	(интер)активных	дидактических	стратегий,	деятельного	под-
хода	к	обучению,	элементов	обучения	через	решение	задач,	реализацию	
проектов,	метод	кейсов,	при	разумной	комбинации	со	 стратегиями,	при-
меняющимися	в	рамках	лицейского	образования.

Новая	редакция	Куррикулума	по	Всемирной литературе	 предполагает	 син-
хронизацию	психоцентрического	(в	центре	внимания	находится	ученик	с	особен-
ностями	его	возраста	и	его	нуждами,	собственным	ритмом	обучения	и	развития),	
социоцентрического	подходов	(концентрация	на	усвоении	ценностей	демокра-
тии,	прав	человека,	правового	 государства	и	культурного	разнообразия),	прио-
ритизация	дидактических	результатов,	интеграция	обучающей	и	оценивающей	
деятельности	и	т.	д.,	а	также	индивидуализированный	подход	(с	точки	зрения	ин-
клюзивного	образования,	предполагающего	задействование	всех	отличий	и	ка-
честв	субъекта	через	развитие	потенциала	каждого	ребенка).	Куррикулум	можно	
адаптировать	и	менять	в	зависимости	от	нужд	учеников	с	особыми	воспитатель-
ными	требованиями.
6	Strategia	Moldova	Digitală	2020,	publicată:	08.11.2013	în	Monitorul	Oficial	Nr.	252-257,	art.	Nr.	963.
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2. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КУРРИКУЛУМА ПО ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Куррикулум	по	Всемирной литературе,	обязательный	для	реализации	и	осно-
ванный	на	компетенциях,	проектирует	знания,	способности,	отношения	и	ценно-
сти,	которыми	должен	обладать	лицеист	гуманитарного	профиля	по	окончании	
учебного	цикла.

Проектирование	дидактической	деятельности	в	рамках	дисциплины	подчиня-
ется	общим	принципам	дидактического	проектирования.	Педагог	должен	разра-
ботать	два	типа	дидактических	проектов	–	долгосрочный	план,	который	относит-
ся	к	учебной	деятельности	на	протяжении	всего	года,	а	на	уровне	микропроек-
тирования	–	дидактический	проект	в	рамках	учебной	единицы	или	проект	урока.

В	рамках	преподавания	дисциплины	учитель	формирует	компетенции,	исхо-
дя	из	содержательных	единиц,	отобранных	текстов,	из	адекватного	использова-
ния	специфической	терминологии	предмета	и	разнообразия	видов	обучающей	и	
оценивающей	деятельности.

Дидактические	 проекты	 являются	 административными	 документами,	 ко-
торые	 персонализированным	 образом	 переносят	 куррикулум	 по	 дисциплине	
(школьную	программу)	в	конкретные	условия	учебного	процесса	в	классе,	в	кон-
текст	выделяемых	методологических,	временных	и	материальных	ресурсов,	ко-
торые	педагог	считает	оптимальными	для	планируемого	периода.

2.1.  Долгосрочное дидактическое проектирование

•	 Определяет	направленность	обучающей	и	оценочной	деятельности	дисци-
плины	в	течение	семестра/года;

•	 Устанавливает	последовательность	изучения	учебных	единиц	для	каждого	
класса;

•	 Указывает	соответствия	между	единицами	компетенций,	содержательны-
ми	единицами	и	методами/	 техниками	обучающей	и	оценивающей	дея-
тельности;

•	 Уточняет	количество	часов,	выделенных	для	каждой	учебной	единицы,	а	
также	для	соответствующих	содержательных	единиц;

•	 Отражает	оцениваемые	продукты.
Дизайн	 долгосрочного	 дидактического	 проекта	 по	 всемирной	 литературе	

представляет	собой	комплексную	структуру	и	включает	ясные,	четко	разделен-
ные	элементы:	учебные единицы, единицы компетенций, содержательные еди-
ницы, тексты из рекомендуемого списка, виды обучающей и оценочной деятель-
ности, оцениваемые продукты, количество часов. Указание	этих	ключевых	ком-
понентов	 не	 предполагает	 единого	 подхода	 к	 проектированию.	 Долгосрочное	
планирование,	благодаря	разнообразию	моделей,	является	гибким	и	позволяет	
учителю	 выбирать	 подходящий	 вариант.	 Так,	 для	 разработки	 дидактического	
проекта	по	дисциплине	предлагаются	следующие	модели:
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Модель	1.	Долгосрочное	планирование.

Дата
Учебная 
единица

Единицы 
компетенций

Тема урока Часы
Обучающая 
и оценочная 
деятельность

Модель	2	более	детальна,	но	сложнее	в	подробном	предвидении	обучающей	
и	оценочной	деятельности	на	весь	год	для	конкретного	класса.	По	этой	причине	
вводится	 рубрика	Примечания.	 Кроме	 того,	 изменения	могут	 коснуться	 списка	
текстов,	представленных	в	рубрике	тема	урока,	исходя	из	общения/консультиро-
вания	с	учениками.

Модель	2.	Долгосрочное	дидактическое	планирование.

Д
ат
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ея
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ст
ь

О
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ва

ни
е

П
ри

м
еч

ан
ия

Учитель	свободен	выбирать	подход	к	планированию	дисциплины,	взяв	за	ос-
нову	приемлемую	и	эффективную	модель	для	дидактической	деятельности.

Структура	 долгосрочного	 дидактического	 проекта	 включает	 два	 важных	
аспекта: общие сведения	и	дидактические действия.

I. Общие сведения:
-  Название учебного учреждения (указывается название учебного учрежде-

ния).
-  Учебный год (например, 2019-2020).
-  Планирование материала: 
Всемирная литература, Х класс, 1 час в неделю, 34 часа в год.
-  Структура учебного года (указываются даты семестров и каникул).
-  Расписание звонков.
-  Расписание уроков.
-  Библиография.

Долгосрочное дидактическое планирование,	Х	класс
Специфические компетенции:
1.	 Интерпретация	ключевых	литературных	текстов	в	соотношении	с	литера-

турной	эпохой	или	направлением,	усваивая	общечеловеческие	и	универ-
сальные	ценности.

2.	 Использование	читательского	опыта	в	меж-/трансдисциплинарном	контек-
сте,	проявляя	уважение	и	терпимость	к	культурному	разнообразию.

3.	 Выражение	 собственной	 культурной	 идентичности	 в	 общечеловеческом	
контексте,	 демонстрируя	интерес	и	 участие	 к	межкультурному	и	 литера-
турному	диалогу.
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2.2.  Проектирование учебной единицы

При	разработке	долгосрочных	и	краткосрочных	проектов	следует	учитывать	
единицы	компетенций	и	единицы	содержания,	рекомендованные	для	каждого	
класса,	 соотнесенные	 с	 текстами,	 отобранными	учителем	вместе	 с	 учениками.	
Проектирование	 по	 учебным	 блокам	 и	 поурочное	 планирование	 следует	 осу-
ществлять	по	одной	из	самых	популярных	моделей	в	системе	образования	Ре-
спублики	Молдова,	методом	ЧПРКМ	(Чтение	и	письмо	для	развития	критическо-
го	мышления),	через	проектирование	ОРРУ	(Ознакомление	–	Реализация	смысла	
–	Размышление	–	Углубление).

Выделяются	два	компонента	проектирования	по	учебным	единицам:	общие 
сведения (записи,	учёт)	и	осуществление деятельности	–	изложение	в	виде	та-
блицы	ряда	лекций	с	координируемыми	элементами.

I. Общие сведения:
Класс:
Количество блоков, тема:
Количество часов:
Единицы компетенций:
Отобранные тексты:
Итоговое оценивание:

II. Осуществление деятельности
Модель	1.

Единицы 
компетенций

Этапы урока
Дидактические 

техники
Учебные задачи

Текущее 
оценивание

Урок № 1 (тема)
Ознакомление
Реализация	смысла
Размышление
Углубление

Модель	2.

Этапы урока Действия учителя
Действия 
ученика Время Ресурсы

Урок № 1 (тема)
Ознакомление
Реализация смысла
Размышление
Углубление



15

Модель	3.

Единицы компетенций:

№ урока, тема Ознакомление Реализация смысла
Размышление
(Углубление)

Домашнее задание:

Дидактический проект урока (уроков)	(Краткосрочное дидактическое про-
ектирование).

Проектирование	любых	действий	в	повседневной	жизни,	в	том	числе	в	дидак-
тической	 сфере,	можно	представить	 как	на	основе	инструкционных	элементов	
(модель	Р.	М.	Гагнэ),	разделенных	в	соответствии	с	типом	урока,	так	и	на	основе	
этапов	урока:	Ознакомление	–	Реализация	смысла	–	Размышление	–	Углубление	
(ОРРУ).

Типы уроков с точки зрения формирования компетенций.  
Инструкционные элементы

Урок по развитию навыков 
получения знаний

Урок по развитию навыков 
понимания знаний

Урок по развитию навыков 
применения знаний

1.			Организация	класса.
2.			Проверка	домашнего	

задания.	Актуализация	
знаний	и	способностей.

3.			Преподавание	—	изуче-
ние	нового	материала.

4.			Закрепление	материала	
и	развитие	навыков:	на	
уровне	воспроизведения.

5.			Текущее,	инструктивное	
оценивание	нового	мате-
риала.

6.			Итоги	урока.	Выводы.
7.			Объявление	домашнего	

задания.

1.			Организация	класса.
2.			Проверка	домашнего	

задания.	Актуализация	
знаний	и	способностей.

3.			Закрепление	материала	
и	развитие	навыков:	на	
уровне	а)	воспроизведе-
ния,	б)	на	продуктивном	
уровне.

4.			Текущее,	инструктивное	
оценивание.

5.			Итоги	урока.	Выводы.
6.			Объявление	домашнего	

задания.

1.			Организация	класса.
2.			Проверка	домашнего	

задания.	Актуализация	
знаний	и	способностей.

3.			Закрепление	материала	
и	развитие	навыков:	а)	
на	продуктивном	уров-
не,	б)	на	уровне	установ-
ления	связей	с	другими	
дисциплинами.

4.			Текущее,	инструктивное	
оценивание.

5.			Итоги	урока.	Выводы.
6.			Объявление	домашнего	

задания.
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Урок по развитию навыков 
анализа — синтеза знаний

Урок по развитию навыков 
оценки знаний

Смешанный урок

1.			Организация	класса.
2.			Проверка	домашнего	за-

дания.
3.			Анализ	—	синтез	изучен-

ного	теоретического	ма-
териала	(систематизация,	
классификация,	обобще-
ние).

4.			Анализ	—	синтез	изучен-
ных	методов	решения	а)	
на	продуктивном	уровне	
с	установлением	связей	с	
другими	дисциплинами,	
б)	на	творческом	уровне.

5.			Текущее,	инструктивное	
оценивание.

6.			Итоги	урока.	Выводы.
7.			Объявление	домашнего	

задания.

1.			Организация	класса.
2.			Инструкции	по	реализа-

ции	оценивания.
3.			Реализация	заданий	для	

оценивания.
4.			Итоги	урока.	Выводы.
5.			Объявление	домашнего	

задания.

1.			Организация	класса.
2.			Проверка	домашнего	

задания.	Актуализация	
знаний	и	способностей.

3.			Преподавание	—	изуче-
ние	нового	материала.

4.			Закрепление	материала	
и	развитие	навыков:	а)	
на	уровне	воспроизве-
дения,	б)	на	продуктив-
ном	уровне	с	установле-
нием	связей	с	другими	
дисциплинами.

5.			Текущее,	инструктивное	
оценивание	нового	
материала.

6.			Итоги	урока.	Выводы.
7.			Объявление	домашнего	

задания.

Модель	 ОРРУ	 разработана	 в	 качестве	 методологической	 схемы	 проектиро-
вания	и	обучения,	способствующей	развитию	критического	мышления.	Взаимо-
действие	между	фазами	ОРРУ	и	процессом	формирования	компетенций	можно	
представить	в	 виде	последовательности	из	6	шагов,	 которые	оказывают	мето-
дологическую	помощь	в	процессе	формирования	компетенций,	и	соответствуют	
этапам:

•	 Ознакомление
•	 Реализация смысла
•	 Размышление
•	 Углубление
Эффективное	проведение	урока	обусловлено	следующими	моментами:
•	 созданием	продуктивной	психологической	атмосферы,	основанной	на	вза-

имном	уважении	и	доверии;
•	 формированием	мотивации	к	обучению;
•	 наделением	учеников	техниками	для	умения	учиться;
•	 предоставлением	содержания,	необходимого	для	разрешения	определен-

ных	жизненных	ситуаций.
Учитывая	эти	аспекты,	учитель	может	спроектировать	урок	в	соответствии	с	

требованиями	куррикулума	по	дисциплине,	а	также	отвечая	нуждам	и	интересам	
учеников,	участвующих	в	процессе	обучения.

Краткосрочный	 дидактический	 проект,	 подобно	 долгосрочному	 проекту,	
включает	два	структурных	элемента:	общие сведения	и	осуществление деятель-
ности.
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Среди	 всех	 моделей	 краткосрочного	 дидактического	 планирования	 можно	
выделить	следующие	две	модели:

−	 модель	проектирования,	в	основе	которой	лежит	связь	составных	элемен-
тов	процесса	(модель	а);

−	 модель	проекта,	в	котором	внимание	уделяется	участникам	дидактическо-
го	процесса:	учителю	и	ученику	(модель	б).

I. Общие сведения
-	Предмет изучения.
- Класс.
- Дата.
- Тема.
- Тип урока.
- Методология формирования	компетенций.
- Библиография.

II. Осуществление деятельности
Модель	а.

Этапы урока
Операционные 

цели
Информационное 

содержание
Дидактические 

технологии
Оценивание

Модель	б.

Этапы урока
Операционные

цели
Действия 
учителя

Действия 
ученика

Оценивание

Конструктивистская парадигма дидактического проектирования	 ставит	
учеников	в	центр	обучения,	мобилизует	их	предыдущие	знания,	ведет	к	разра-
ботке	индивидуального	контекста	обучения.	В	основе	этого	подхода	лежит	по-
стулат	о	том,	что	ученик	выстраивает	собственную	интерпретацию	информации	
и	 ситуаций,	 с	 которыми	 сталкивается,	 а	 обучение	проходит	 через	 кооперацию	
и	 реализацию	 мотивирующих,	 стимулирующих,	 аутентичных	 проектов.	 Ядром	
учебного	 процесса	 при	 этом	 считается	 критическое	 мышление.	 Учителю	 отво-
дится	роль	организатора,	инструктора, тренера, гида, координатора, модера-
тора, советчика.

Учитель	выстраивает	план	работы	в	соответствии	с	моделями,	которые	соот-
ветствуют	 его	 собственному	 стилю,	 возрасту,	 интересам	 класса.	Он	может	 вы-
брать	 любую	модель	проектирования	 конструктивистского	обучения,	 основан-
ного	на	этапах	урока.
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Модели проектирования конструктивистского обучения,  
основанного на этапах урока

Модель  
ОРРУ

Модель 
процедурной 

помощи

Модель  
ICON

Модель  
СЕТР/SIS Модель OLE Модель 5 Е

Модель CLD Модель 
CECERE

Модель ETER
Модель 

OSIOS
Модель 5 D и др.

Модель процедурной помощи.	Это	модель	совместного	исследования	и	ин-
дивидуального	изучения,	которое	проходит	в	четыре	этапа:	точки	опоры;	проект	
ученика;	мнение	группы/класса	и	исправление;	конечное	обобщение.

Модель ICON	 (Interpretation,	 Construction,	 Blacki	McClintock,	 1995)	 Наблюде-
ние.	 Выстраивание	 интерпретаций.	 Сравнивание	 интерпретаций.	 Сотрудниче-
ство.	Презентация	результатов.	Применение.

Модель CETP/SIS. Реактуализация.	 Анализ	 ошибок.	 Введение.	 Реализация.	
Личное	размышление.	Постоценивание.

Модель OLE. (Open,	Learning,	Environments).	Презентация.	Ментальная	обра-
ботка.	Выстраивание.	Сотрудничество.	Синтез.

Модель 5 Е.	Вовлечение.	Исследование.	Объяснение.	Разработка.	Оценка.
Модель CLD (Constructivist	Learning	Design).	Уточнение	ситуации.	Составление	

групп.	Составление	и	использование	процедур.	Формулирование	вопросов.	Вы-
сказывание.	Размышление.

Модель CECERE. Контекст.	Исследование.	 Взаимодействие.	 Разработка.	 Раз-
мышление.	Оценка.

Модель ETER (Experience,	Theory,	Experimentation,	Reflection).	Проведение	кон-
кретных	опытов.	Теоретический	подход.	Проведение	опытов.	Размышление.

Модель OSIOS.	Ориентирование.	Сканирование.	Собственная	интерпретация.	
Организация.	Схематизация.

Модель 5 D.	 Констатация	 проблемы.	 Определение	 проблемы.	 Углубление	
проблемы.	Формулировка	задания.	Дизайн	проблемы.

Специфика	подобного	проектирования	состоит	в	том,	что,	в	идеале,	оно	долж-
но	исходить	не	столько	из	содержания	дисциплины,	сколько	из	специфических	
компетенций,	 формируемых	 в	 рамках	 предмета.	 То	 есть,	 формирование	 спец-
ифических	компетенций	предполагает	выбор	наиболее	подходящего	 содержа-
ния,	разработку	и	применение	определенных	дидактических	действий,	а	также	
конечное	оценивание	полученного	результата.

2.3. Типология уроков по всемирной литературе

Урок	 является	 базовой,	 фундаментальной	 формой	 организации	 дидактиче-
ской	деятельности,	спроектированной	и	реализованной	учителем	в	классе	на	ос-
нове	определенных	критериев:
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•		 опыт	учителя	в	преподавании	всемирной	литературы,	общий	педагогиче-
ский	опыт;

•		 стиль	работы	учителя;
•		 формируемые	компетенции;
•		 содержание,	включенное	в	учебный	процесс;
•		 идактическая	методология	и	стратегия;
•		 специфика	класса	(количество	учеников;	индивидуализированный,	диффе-

ренцированный	и	инклюзивный	подходы);
•		 среда	реализации	(контекст	реализации,	доступные	ресурсы,	физическое	

пространство	и	т.	д.).

С	точки	зрения	основных	координат	урока,	выделяется	трехчастная	модель:
•	 функциональная координата	урока	относится	к	специфическим	компетен-

циям,	утвержденным	в	документах	по	образовательной	политике	(Основы 
национального куррикулума,	Куррикулум по Всемирной литературе,	Учеб-
ный план,	методическое	письмо),	и	отражающим	результаты	системы	об-
разования	(определенных	на	уровне	педагогического	идеала	и	педагогиче-
ских	целей);

•	 структурная координата	урока	предполагает	наличие	педагогических	ре-
сурсов,	задействованных	в	рамках	учебной	деятельности,	учебной	среды	
(физическое	пространство,	время,	имеющиеся	средства	обучения),	инфор-
мационной	(документы,	пособия	и	т.д.)	и	человеческой	(инструктирование,	
опыт	учителя,	способности	учеников)	составляющей;

•	 операционная координата урока	относится	к	действиям	по	проектирова-
нию	и	реализации	конкретных	целей	урока,	с	учётом	особенностей	клас-
са,	с	применением	педагогического	творчества	учителя	для	более	полного	
использования	ресурсов	(содержание	–	методология,	условия	обучения)	и	
способов	 оценки,	 необходимой	 в	 соответствующем	 дидактическом	 кон-
тексте.

Успех	 урока	определяется	переменными, которые возникают во время его 
проведения,	 задействованным	 активным	и	 интерактивным	образом	 «биномом	
учитель	—	ученик»	в	рамках	обучающей	и	оценочной	деятельности9:

1) результаты (компетенции	 и	 операционные	 цели)	 представляют	 собой	
«сердце»	 урока,	 его	 суть,	 так	 как	 выражают	 поведение,	 которое	 следует	
сформировать	у	учеников;

2) содержание предмета является	 главным дидактическим средством	 по	
реализации	предложенных	задач;

3) стратегия обучения (предложенная	учителем),	а	также	стратегия изуче-
ния,	 принятая	учениками,	определяет	 тип	обучения,	адекватный	данным	
условиям,	а	через	него	–	подходящий	тип	или	вариант	урока;	наталкивает	
на	выбор	и	оптимальную	комбинацию	методов,	средств	и	форм	деятель-
ности,	генерирует	определенные	тактики	действия;

4) дидактическая технология предлагает	использование	дидактических	ме-

9	 	Cerghit	I.,	(coordonator),	Perfecționarea	lecției	în	școala	modernă.	București:	Editura	Didactică	și	Pedagogică,	1983.
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тодов	и	инструментов,	материалов	и	 средств	обучения,	 которые	 способ-
ствуют	реализации	результатов	обучения	посредством	содержаний;

5) формы группирования учеников в рамках урока (действия	в	группе,	случаи,	
которые	требуют	индивидуального	подхода	и	др.)	 улучшают	социальную	
сторону	 урока,	 способствуют	 совмещению	 самостоятельного	 изучения	 с	
изучением	через	взаимодействие,	делают	возможным	применение	разно-
образных	методов;

6) обучающая и оценочная деятельность,	подчиненная	результатам,	выпол-
няют	 дополнительные	 функции	 по	 общению,	 формированию	 ценностей,	
отношений,	навыков,	а	также	проверке	степени	усвоения	материала;

7)	 специальные	операции	по	оцениванию	(первоначальному,	текущему,	ито-
говому)	обеспечивают	обратную	связь	 (feedback) по	измерению	и	оценке	
результатов,	полученных	во	время	и	по	завершении	урока,	обладают	функ-
цией	регулирования	–	саморегулирования	действий	учеником	и	учителем	
во	время	урока;

8)	 ресурсы	и	педагогические	стили,	существующие	и	используемые	на	уров-
не	класса,	образовательный	климат	урока,	образовательная	среда	урока,	
которая	способствует	(или	подавляет)	реализации	целей,	заявленных	в	на-
чале	урока.

В	научно-дидактической	литературе	уроки	классифицируются	с	разных	точек	
зрения.	Все	типы	уроков	можно	улучшать	в	зависимости	от	их	качества	эффектив-
но	использовать	имеющееся	время,	предполагающее	выстраивание	оптималь-
ных	учебных	ситуаций	в	соответствии	с	условиями	в	классе10:

•	 уроки	по	изучению	текстов	и	развитию	коммуникативных	компетенций;
•	 уроки	по	усвоению	нового	содержания	и	развитию	коммуникативных	ком-

петенций;
•	 уроки	—	мастерские	(по	применению	компетенций	чтения,	письма,	устно-

го	общения	на	основе	текста	и	независимо	от	него);
•	 уроки	по	оценке	компетенций;
•	 уроки	по	анализу	оценивающих	заданий.

Урок	— мастерская	–	тип	урока,	характерный	для	определенных	дисциплин/
куррикулумных	областей,	успешно	применяемый	и	на	уроках	всемирной	литера-
туры.	Дисциплина	Всемирная литература	может	обращаться	к	модели	уроков	
—	мастерских,	практикуемых	на	уроках	русского	языка	и	литературы,	всемирной	
истории	и	истории	румын,	 иностранного	 языка.	 Система	 уроков	—	мастерских	
может	функционировать	как	единое	целое,	неотделенное	от	остальных	задач	об-
разовательного	процесса.

Мастерская чтения	 применяется	 чаще	 всего	 и	 является	 приоритетной	 по	
сравнению	 с	другими	 типами	мастерских.	Она	организуется	 учителем	 с	 целью	
использования	 упражнений	 по	 работе	 с	 текстом	 (чтение	 произведения	 цели-
ком,	предложенного	в	учебнике	фрагмента	или	отобранного	из	рекомендуемого	
списка).	Выделяются	следующие	этапы	комплексного	дидактического	подхода,	
адекватного	чтению	литературного	текста:

10	 Cristea	Gabriela,	Managementul	lecției.	Bucureşti:	Editura	didactică	şi	Pedagogică,	R.	A.,	2008.



21

1.	 вход	в	мир	книг;
2.	 реализация	понимания	и	углубление	его	через	последовательное	чтение;
3.	 обращение	к	некоторым	аспектам	анализа	текста	(например,	анализ	дей-

ствия,	персонажей,	времени	–	пространства);
4.	 интерпретация	 некоторых	 частей	 текста	 (формулирование	 собственных	

толкований,	сравнение	с	толкованиями	коллег);
5.	 выход	из	мира	книг	и	игры	с	текстом	(интеграция	текста	в	систему	текстов,	

упражнения	 на	 переписывание	 текста,	 на	 альтернативное	 продолжение	
сюжета	и	т.	д.).

Мастерская письма –	часть	дидактического	процесса,	которая	состоит	из	се-
рии	задач,	обращенных	на	выработку	логически	стройного	письменного	текста.	
Этот	тип	мастерской	проводится	согласно	ясной	технологической	модели	с	хоро-
шо	продуманным	конечным	продуктом.	Мастерская	включает	шаги	по	накопле-
нию	информации,	организации	текста,	его	редактированию	и	улучшению.	Конеч-
ным	спроектированным	продуктом	будет	текст,	написанный	учеником.	В	рамках	
мастерских	письма,	ученикам	предлагается:

-	 использовать	различные	стратегии	по	информированию	и	документирова-
нию	с	целью	эффективной	разработки	письменного	сообщения;

-	 поместить	текст	на	страницу	(бумажную	или	электронную),	на	слайд	и	т.	д.;
-	 соблюдать	грамматические	и	иные	правила.
Мастерская	 письма,	 как	 часть	 стратегии	 по	 развитию	 критического	 мышле-

ния,	основывается	не	на	репродукции	заученного	материала,	а	проходит	путь	от	
личного	к	публичному	письму	с	применением	техник,	соответствующих	модели	
ОРРУ	(Ознакомление,	Реализация	смысла,	Размышление	и	Углубление).

Мастерская обсуждений обращается	к	компетенциям	устного	общения.	Про-
ектирование	 и	 проведение	 в	 классе	 таких	 мастерских	 рекомендуется	 в	 конце	
учебных	единиц,	по	завершении	изучения	большой	части	материала.	Продуктом	
мастерской	обсуждения	могут	быть	устные	доклады	меж-/	трансдисциплинар-
ного	характера.

Парадигма техник ЧПРКМ в рамках уроков — мастерских

Мастерская чтения Мастерская письма Мастерская обсуждений
Интенсивное	чтение
Направленное	чтение
Обратное	чтение
Чтение/Краткое	
содержание	в	парах
Пересмотр	ключевых	
понятий
Круговой	пересмотр
Перекрестные	вопросы
Мультипроцессуальный	
опросник	SINELG
Интервью	в	три	этапа
Слепая	рука
В	поисках	автора

Свободное	письмо
Направленное	письмо
Аргументы	в	4	этапа
Дневник
Дневник	—	
размышление
6	«Почему?»
6	«Как?»
Процессированное	
письмо
Кластер
График	T
SWOT
Куб
Диск	аргументации

Ручки	в	стакане
Выступление
Направленная	дискуссия
Круглый	стол
Думающие	шляпы
RAI
FRISCO
Аквариум
Дискуссии	на	арене
Дискуссионная	сеть
Интра-акт
Противоречивые	эпизоды
GPP
Найти	того,	кто…
Линия	ценностей
Просмотр
Устный	блиц
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ КУРРИКУЛУМА  
ПО ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

3.1.  Логика и принципы разработки дидактических стратегий на  
        основе новой редакции куррикулума

В	основе	обучающей	и	оценочной	деятельности	лежат	следующие	принципы:
•	 стимулирование	логического	и	творческого	мышления	через	изучение	ли-

тературы	 с	 целью	 формирования	 самостоятельной	 личности,	 способной	
выражать	собственное	мнение,	принимать	разнообразие	идей	и	взглядов;

•	 акцентирование	внимания	на	процессе	выстраивания	глобального	смысла	
при	чтении	литературных	и	нелитературных	текстов;

•	 применение	ключевых	понятий	теории	литературы	с	целью	структуриро-
ванного	понимания	и	интерпретации	текстов,	осознание	важности	этого	в	
развитии	 ученика	 как	 читателя	и	 в	формировании	его	интереса	 к	нацио-
нальной	и	европейской	культуре,	а	также	ориентирующая	роль	в	контек-
сте	урока;	понимание	терминологии	способствует	металингвистическому	
мышлению,	 ориентирует	 механизмы	 самоконтроля	 и	 мотивирует	 к	 пра-
вильной,	 отточенной	 речи,	 приспособленной	 к	 коммуникативной	 ситуа-
ции;

•	 концентрация	дидактических	 задач	на	активном	обучении	и	постоянном	
контроле;

•	 проектирование	дидактических	действий,	направленных	на	интегрирован-
ное	развитие	ключевых	компетенций.

3.2. Дидактические стратегии развития специфических  
        компетенций дисциплины

Специфическая компетенция 1. Интерпретация ключевых литературных 
текстов в соотношении с литературной эпохой или направлением, усваивая 
общечеловеческие и универсальные ценности.

Специфическая	 компетенция	 1.	 Интерпретация ключевых литературных 
текстов в соотношении с литературной эпохой или направлением, усваивая 
общечеловеческие и универсальные ценности,	указанная	в	Куррикулуме	по	Все-
мирной литературе	2019	года,	является	пересмотренным	вариантом	компетен-
ции	2-го	куррикулума	2010	года:	«Понимание	и	интерпретация	ключевых	литера-
турных/нелитературных	текстов	всемирной	литературы	в	соотношении	с	литера-
турным/культурным	направлением/эпохой/течением».

Отталкиваясь	 от	 актуализированного	 определения	 компетенции,	 которая	
представляет	собой	интегрированную	систему	знаний,	способностей,	ценностей	
и	 отношений,	 специфическую	 компетенцию	 1	 можно	 разделить	 на	 несколько	
компонентов:
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•	 знание определяющих	 черт/специфики	 литературной	 эпохи/направления	
или	течения;

•	 способность	понимать	и	аргументировано	интерпретировать	содержание	
литературного	текста;

•	 адекватное	выражение	отношений;
•	 восприятие	и	осознание	общечеловеческих	и	универсальных	ценностей	в	

результате	прочтения	и	интерпретации	изученного	текста.
Таким	 образом,	 развитие	 специфической	 компетенции	 1	 предполагает,	 по	

крайней	мере,	три	последовательных	и	в	то	же	время	взаимопроникающих	этапа	
в	обучающей	и	оценочной	деятельности:

1)		преподавание	и	усвоение	определенных	сведений	о	литературной	эпохе/
направлении/течении:	хронологические	рамки	эпохи	или	период	утверж-
дения	 литературного/культурного	 направления,	 исторический	 контекст,	
характерные	элементы	эстетики	и	поэтики,	разнообразие	культивируемых	
литературных	родов	и	жанров,	ключевые	представители/тексты;

2)		внимательное,	самостоятельное,	совместное	или	направленное	учителем	
чтение	 ключевых	 текстов	 и	 применение	 алгоритма	 литературной	 интер-
претации	путем	идентификации,	декодирования	и	объяснения	определен-
ных	элементов	литературного	произведения	(стиль,	композиция,	хронотоп,	
персонажи,	образы	и	символы)	в	отношении	к	мировоззрению,	эстетике,	
художественным	практикам,	 человеческому	опыту	и	историческому	 кон-
тексту	изучаемой	литературной	эпохи/направления/течения;

3)		выявление,	признание	или	отрицание	определенных	эстетических,	интел-
лектуальных	или	экзистенциальных	ценностей,	учитывая	специфику	лите-
ратурной	 эпохи/направления	 и	 цивилизационного	 контекста;	 выражение	
личного	 отношения	 путем	 высказывания	мнения	 или	 впечатления	 по	 от-
ношению	 к	 определенным	 идеям,	 проблемам,	 ситуациям,	 содержанию,	
человеческому	поведению,	отразившимся	в	изучаемых	текстах;	на	данном	
этапе	возможен	выход	за	рамки	дисциплины	и	связь	изучаемого	материа-
ла	с	другими	контекстами,	с	конкретной	реальностью.

Формирование	специфической	компетенции	1,	в	зависимости	от	класса,	будет	
проходить	постепенно,	в	рамках	содержательных	единиц,	предложенных	курри-
кулумом,	а	также	через	обучающую	деятельность	и	рекомендуемые	продукты.	
Задача	учителя	в	этом	процессе	состоит	в	аргументации	не	 только	полезности	
знакомства	с	литературной/культурной	эпохой/направлением	и	чтения	текста,	но	
и	аргументация	необходимости	интерпретации	последнего.	Вместе	с	 тем,	учи-
тель	призван	помочь	ученикам	прояснить	собственное	понимание	литературно-
го	произведения,	не	навязывая	«правильных	толкований»,	рекомендуемых	кри-
тиками	или	авторами	учебника.	Учитель	является	партнером	по	диалогу	в	рамках	
учебного	 процесса,	 способным	 мобилизовать	 креативность	 или	 качество	 акта	
интерпретации.

Интерпретация	литературных	текстов	в	соотношении	с	литературной	эпохой/
направлением	предполагает,	в	общем,	культурно-исторический	подход	к	изуча-
емому	тексту,	который,	таким	образом,	становится	источником	ознакомления	с	
духом	 времени,	 эстетическим	 сознанием	 и	 человеческим	 опытом	 какого-либо	
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исторического	 периода.	Интерпретация	 сама	по	 себе	 предполагает	 наделение	
изучаемого	 литературного	 содержания	 определенным	 смыслом,	 комментиро-
вание	текста	путем	идентификации	и	анализа	доминантных	характеристик	лите-
ратурной	эпохи	и	направления.	Важно,	чтобы	в	процессе	интерпретации	учиты-
вались	специфика	картины	мира,	которую	отражает	текст,	элементы	времени	и	
пространства,	социальной	и	материальной	среды,	психологические	закономер-
ности	и	иные	принципы,	которые	связывают	все	эти	аспекты	в	единое	целое	ли-
тературного	произведения.

Ценности,	усваиваемые	в	результате	чтения	и	интерпретирования	литератур-
ного	 текста,	 являются	источником	и	основой	результатов	литературно-художе-
ственного	воспитания.	В	этом	смысле,	большее	внимание	следует	уделить	усво-
ению	фундаментальных ценностей	 (истина,	 добро,	 красота,	 справедливость),	
демократических ценностей (свобода,	 права	 человека,	 солидарность,	 терпи-
мость),	ценностям, характерным для художественного творчества	(эстетиче-
ские,	теоретические,	моральные,	религиозные),	в	том	числе,	путем	их	соотнесе-
ния	с	национальными ценностями	(традиции,	обычаи,	национальная	культура).

Компонент	 отношений	 в	 рамках	 специфической	 компетенции	 1	 может	 вы-
ражаться	 в	 развитии	 когнитивных отношений	 (к	 литературному	 персонажу;	 к	
языку	литературного	произведения,	к	его	структуре,	художественным	приемам,	
стилистическим	эффектам;	к	отношению	автора	(повествователя)	к	персонажам;	
к	общему	посылу	литературного	произведения;	к	затронутым	в	тексте	идеям;	к	
проблематике,	 затронутой	в	произведении;	 к	поведению	и	реакциям	персона-
жей;	к	эмоциям,	внушаемым	литературным	произведением;	к	сюжету;	к	общей	
концепции	 автора;	 общее	 отношение	 к	 литературному	 произведению,	 возник-
шее	 благодаря	 эмпатии11),	 аффективных отношений	 (доминирующих,	 сдер-
жанных,	консервативных,	отсутствие	отношений)	и	конотативных отношений	
(оценочные,	 интерпретативные,	 аффективно-эмоциональные,	 резолютивные,	
уясняющие,	исследующие).

Эффективными	для	развития	специфической	компетенции	1	могут	быть	инте-
рактивные	уроки	в	форме	мастерской чтения или	конференции.	Можно	исполь-
зовать	такие	техники	работы,	как:	В поисках автора, Направленное чтение и	др.12.

Специфическая компетенция 2: Использование читательского опыта в 
меж-/трансдисциплинарном контексте, проявляя уважение и терпимость к 
культурному разнообразию.

Одной	из	главных	компетенций,	развиваемых	в	рамках	дисциплины	всемир-
ная	литература,	является	компетенция	чтения13,	находящаяся	в	центре	внимания		
куррикулумной	области	Язык и общение,	и	необходимая	для	всех	школьных	дис-

11	 Marin,	Mariana.	Didactica lecturii. Chișinău:	Cartier,	2013.
12	 Cartaleanu,	Tatiana.	Formarea competenței de lectură. În:	Formare	de	competențe	prin	strategii	didactice	interactive.	

Chișinău:	Centru	Educațional	Pro	Didactica,	2008.	–	p.	59-99.
13	 	 Констатация	 5.	 Согласно	 результатам	 PISA,	 в	 Республике	 Молдова	 лишь	 54,2%	 учеников	 были	 признаны	

компетентными	 в	 области	 чтения.	 Рекомендации.	 Пересмотр	 уровней	 читательских	 компетенций,	
адаптированных	 к	международным	 стандартам	 //	Cultura lecturii evaluată de PISA în raport cu competențele 
lectorale formate şi dezvoltate prin Limba şi literatura română ca disciplină şcolară. Studiu de caz: Republica Moldova. 
T. Verdeş https://www.soros.md/files/Studiul%20Verdes%20Tatiana%202017-09-29.pdf.
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циплин.	 Согласно	 определению	 PISA,	 чтение	 –	 это	 понимание,	 использование	
письменных	текстов	и	размышление	над	ними	в	личных	целях,	для	углубления	
собственных	знаний,	расширения	возможностей	и	участия	в	социальной	жизни14.

Различные	исследования	в	этой	области	указывают	на	три	параметра	ситуации	
чтения:	ментальные	процессы,	содержание	прочитанного	и	контекст	чтения15.

•	 Ментальные процессы:	развитие	высокоинтеллектуальных	процессов,	во-
ображения	и	творческого	мышления.

•	 Содержание прочитанного:	Куррикулум	по	Всемирной литературе	пред-
лагает	список	репрезентативных	текстов	по	каждой	содержательной	еди-
нице.	 Учитывая	 индивидуальный	 характер	 учеников/класса,	 учитель	 вы-
бирает	текст	для	чтения.	Содержание	произведения	становится	не	только	
источником	сведений,	но	и	поводом	для	созерцания	и	духовного	обогаще-
ния,	отражает	поведенческие	модели,	ценностные	ориентиры,	значимые	
для	выстраивания	жизненных	проектов	учеников.

•	 Контекст чтения:	элементы	контекста	представлены	психологической	со-
ставляющей	(интерес	ученика	к	тексту;	интенции,	ориентирующие	чтение),	
социальной	составляющей	(все	формы	взаимодействий)	и	физической	со-
ставляющей	(конкретные	условия,	определяющие	чтение,	обучающая	дея-
тельность).

Чтение	–	это	интеллектуальный	процесс,	направленный	на	формирование	и	
развитие	личности.	Читательская	компетенция	считается	условием	успеваемости	
ученика,	как	в	школе,	так	и	в	жизни.	Выделяются	следующие	типы	чтения:

•	 Последовательное	и	непоследовательное	чтение;
•	 Направленное	и	ненаправленное	чтение;
•	 Чтение	учителя	и	чтение	ученика.
Введение	понятия	межпредметности	в	специфическую	компетенцию	2	пред-

полагает,	что	результаты	обучения	отразят	«новое	видение	мира».	При	этом	обе-
спечивается	 сближение	 знаний,	 полученных	в	рамках	различных	дисциплин,	и	
методологическое	 обоснование	 исследования	 проблем,	 вызванных	 реальной	
жизнью.	В	общем	плане	межпредметность	связана	с	диалогом	культур,	религий,	
наций,	в	рамках	которых,	по	словам	Басараба	Николеску,	не	может	не	быть	люб-
ви.	В	педагогическом	плане,	понятие	отражает	широкие	проявления	интеллекта,	
включающие	 три	параметра:	 аналитический	интеллект,	 эмоциональный	интел-
лект	и	телесный	разум.

Трансдисциплинарность	 предполагает	 взаимопроникновение	 различных	
дисциплин	 в	 форме	 куррикулумной	 интеграции	 с	 возможностью	 создания	 со	
временем	новой	дисциплины	или	новой	области	знания	путем	слияния	–	наи-
более	радикальной	фазы	интеграции.

Интегративный	подход,	характерный	для	трансдисциплинарности,	предпола-
гает	концентрацию	внимания	на	реальном	мире,	на	важных	аспектах	повседнев-
ной	жизни,	влияющей	на	человека.	В	этом	смысле,	в	рамках	дисциплины	Всемир-
ная литература,	трансдисциплинарность	очевидна	как	на	уровне	компетенций,	
так	и	на	уровне	содержаний	и	учебной	деятельности.

14	 Raportul	«Republica Moldova şi Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2015»,	Ministerul	Educației	
al	 Republicii	Moldova,	 Agenția	Națională	 pentru	 Curriculum	 și	 Evaluare.	 Chișinău,	 2016.	 http://aee.edu.md/sites/
default/files/raport_pisa_2015_ance.pdf.

15	 Cartaleanu	T.	ş.	a.	2017,	p.	85
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Специфическая компетенция 3. Выражение собственной культурной 
идентичности в общечеловеческом контексте, демонстрируя интерес и 
участие к межкультурному и литературному диалогу.

Являясь	обязательной	дисциплиной	для	изучения	в	лицейских	классах	гума-
нитарного	профиля,	всемирная	литература	примыкает	к	изучению	румынской/
русской	литературы	своей	эстетической	и	культурной	составляющей.	Эта	состав-
ляющая	обращена	к	чувствам	ученика,	к	эмотивной	стороне	его	личности	через	
открытие	и	понимание	моделирующей	роли	всемирной	культуры	и	важности	ее	
соотнесения	с	национальной	культурой	в	процессе	развития	личности.

Культурная	 составляющая	 дисциплины	 обеспечивает	 личностное	 развитие	
ученика	в	широком	социально-культурном	контексте.	В	 этом	смысле,	большое	
значение	имеют	такие	элементы,	как	знать/проявлять отношение,	адекватные 
реакции.

Специфическая	компетенция	3	состоит	из	следующих	компонентов:

Специфическая 
компетенция 3:
Выражение 
собственной 
культурной 
идентичности в 
общечеловеческом 
контексте, 
демонстрируя 
интерес и участие 
к межкультурному 
и литературному 
диалогу.

Знание
индивидуальных,	национальных,	
этнических,	групповых	характеристик.

Создание	и	
презентация

мультимедийных	презентаций,	
соответствующих	ситуации.

Обладание	
прагматическими	
навыками

выражения	собственного	мнения,	
аргументирования	точки	зрения,	
высказывания	ценностных	суждений.

Способность	к	
обучению

для	усвоения	определенных	моделей	
речи.

КАК?

например:	через	мультимедийные	
инструменты	как	средство	
выражения.

Культурная	 идентичность	 представляет	 собой	 систему	 убеждений	 и	 кодов,	
которые	объясняют	солидарность	между	членами	общества,	а	также	волю	к	со-
вместной	 жизни.	 По	 словам	 Дени	 де	 Ружмона16,	 культура	 каждого	 народа	 от-
ражает	 собственный	 способ	 мыслить,	 чувствовать,	 верить,	 создавать	 законы,	
мечтать	и	действовать.	Иначе	говоря,	культура	является	основополагающей	си-
стемой,	объединяющей	взгляд	на	мир,	в	котором	мы	живём;	ценности	и	нормы,	
согласно	которым	действуем;	язык,	на	котором	говорим;	то,	как	мы	одеваемся,	
питаемся,	общаемся	и	взаимодействуем	с	другими.

В	 контексте	 глобализации,	 межкультурный	 диалог	 стал	 общим	 явлением,	
опытом,	с	которым,	так	или	иначе,	сталкивается	каждый	человек.	Через	литера-
турный	текст	происходит,	таким	образом,	обмен	интеллектуальными	ценностя-
ми.	Содержание	дисциплины	всемирная	литература	способствует	воспитанию	в	
духе	европейской	и	мировой	культуры,	а	также	адаптации	молодых	людей	к	про-
странству	культурного	разнообразия	современного	мира	через	взаимодействие	
с	такими	тематическими	константами,	как:

16	 Rougenmont,	D.	de.	Iubirea	şi	Occidentul.	București:	Editura	Universul,	1987.
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-	 восприятие	представлений	о	добре	и	зле;
-	 восприятие	времени;
-	 отношения	между	женщинами	и	мужчинами;
-	 разделение	ролей	в	семье;
-	 способы	разделения	социальной	власти;
-	 отношение	к	традициям	и	их	разнообразие;
-	 используемые	языки	речь	и	т.	д.
Развитие	 специфической	 компетенции	 3,	 в	 зависимости	 от	 класса,	 должно	

проходить	 постепенно	 (от	 выражения	 личного	мнения	 до	 его	 аргументации)	 в	
рамках	предложенных	в	куррикулуме	содержательных	единиц,	обучающей	де-
ятельности	и	рекомендуемых	продуктов.	Роль	учителя	состоит	в	том,	чтобы	по-
мочь	ученику	развить	самостоятельное	и	критичное	восприятие	изучаемых	тек-
стов	и	явлений	путем	использования	техник	ЧПРКМ	(чтение	и	письмо	для	разви-
тия	критического	мышления),	а	также	выражения	собственного	мнения	в	том	или	
ином	контексте.

Развитие	компетенции	возможно	путем	различных	методов	и	техник	устного	
и	письменного	общения,	таких	как:	беседа,	диалог,	аргументированный	монолог,	
дебаты,	презентация	с	использованием	мультимедийных	средств,	читательский	
дневник,	эссе	и	т.д.

Результаты	учебной	деятельности	в	рамках	дисциплины	реализуются	более	
эффективно,	если	в	центр	процесса	обучения	ставится	деятельность	ученика.	От-
сюда	вытекает	необходимость	уделять	больше	внимания	действиям	формирую-
щего	характера	и	выступлениям,	которые	предполагают	участие	и	действие.

3.3.  Стратегии и инструменты оценки результатов учебной  
         деятельности

Дидактическое	оценивание	представляет	собой	гибкую	совокупность	актив-
ных	ситуаций,	методов	и	инструментов,	лежащих	в	основе	вынесения	ценност-
ных	суждений,	их	обоснования	и	использования	с	целью	постоянного	повышения	
эффективности	дидактических	целей,	процессов	и	продуктов.	В	общем,	оценоч-
ная	сторона	дисциплины	включает	несколько	разновидностей,	определяемых	в	
зависимости	от	подхода.

Начальное оценивание	 необходимо	 в	 начале	 учебного	 цикла	 или	 учебного	
года	для	успеха	деятельности,	в	которую	вовлечены	ученики.	Ее	роль	состоит	в	
том,	чтобы	позволить	вовлеченным	субъектам	учебного	процесса	сформировать	
как	можно	более	верное	представление	о	 ситуации	и	осознать	определенные	
требования.

Формативное (текущее) оценивание	представляет	собой	систему	постоянно-
го	и	дифференцированного	повышения	качества	обучающей	и	оценочной	дея-
тельности.
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Влияние текущего оценивания на процесс обучения17

для	учителя для	ученика
• постоянно	влияет,	 реорганизует	преподава-
ние;

• интегрирует	 оценивание	 в	 процесс	 обуче-
ния,	 связывает	их,	преодолевая	 традицион-
ное	 представление	 о	 том,	 что	 оценивание	
следует	за	преподаванием;

• ориентирует	 создание	 дизайна	 обучающей	
деятельности,	ситуации	активного	обучения;

• направляет	 к	 выбору	 эффективных	 страте-
гий,	дающих	быстрый	результат;

• удостоверяет	 развитие	 компетенций,	 путем	
концентрации	на	процессе;

• повышает	дидактическую	интерактивность;
• стимулирует	 дидактические	 инновации	 че-
рез	 необходимость	 адаптации	 обучения	 к	
личности	каждого	ученика;

• наделяет	оценивание	прозрачностью;
• позитивно	 рассматривает	 субъективность	
оценивания.

Роль педагога:
инноватор,	посредник, попечитель, ментор.

• создает	 положительное	 отношение	
ученика	 к	 обучению,	 обращая	 внима-
ние	не	только	на	неудачи,	но	и	на	успе-
хи;

• поясняет	 процесс	 соревновательного	
развития	компетенций,	закладывая	ос-
новы	для	постоянного	обучения;

• предоставляет	 ученику	 автономию,	
дифференцированность,	 персонали-
зацию/индивидуализацию	 в	 процессе	
обучения,	не	прибегая	к	изоляции	уча-
щегося;

• повышает	 эффективность	 обучения,	
приспособленного	 к	 индивидуальным	
потребностям;

• повышает	активность	и	свободу	учени-
ка:	ученик	может	выбирать,	принимать	
самостоятельные	решения;

• повышает	самоуважение:	учащийся	не	
только	активен,	но	и	является	автором	
собственного	становления.

Итоговое оценивание	 используется	 после	 целого	 ряда	 комплексных	 дей-
ствий,	спроектированных	и	реализованных	с	целью	развития	некоторых	единиц	
компетенций,	соответствующих	содержанию;	итоги	единицы	обучения.

Рекомендованные	продукты	по	всемирной	литературе	можно	разделить	на	
три	категории,	согласно	формам,	характерным	для	дисциплины	куррикулумной	
области	Язык и общение18.

УСТНыЕ ЗАДАНИЯ

ПИСЬМЕННыЕ ЗАДАНИЯ

КОМПЛКСНыЕ/СМЕшАННыЕ ЗАДАНИЯ

Через	связь	с	другими	обязательными	дисциплинами,	с	дисциплинами	по	вы-
бору	и	трансдисциплинарный	подход,	использование	новых	методологических	
стратегий	позволяет	учителю	по	всемирной	литературе	создавать	и	проводить	
оценивание	 через	 выборочные задания19	 (связь	 с	 непосредственной	 реально-
стью).

17	 	Popa	M.	-E.	Evaluarea	formativă	a	competențelor	în	ora	de	limbă	şi	literatură	română	în	liceu.	Piteşti:	Paralela	45,	
2015,	p.	25.

18	 	 В	 «Repere	metodologice	 de	 evaluare	 a	 competențelor	 în	 perimetrul	 cursurilor	 opționale	 de	 pe	 aria	 curriculară	
Limbă ți comunicare»,	2018,	авторы	пишут	о	различной	фактуре	продуктов	для	оценочных	мероприятий,	и	их	
значении	для	дисциплины,	с.	124	—	132.

19	 	Repere	metodologice	de	evaluare	a	competențelor	în	perimetrul	cursurilor	opționale	de	pe	aria	curriculară	Limbă ți 
comunicare,	2018,	с.193	—194.
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Дисциплина	Всемирная литература	 предоставляет	 возможность	 использо-
вания	 широкого	 спектра	 оцениваемых	 продуктов.	 Проектирование	 итогового	
оценивания	предполагает	следующие	компоненты:

•	 оцениваемый	продукт;
•	 формируемая	компетенция,	цель	оценивания,	формулирование	задачи;
•	 критерии	оценивания,	индикаторы	и	дескрипторы.

Виды продуктов в зависимости от формы и критериев

Устные Письменные
Комплексные/ 

смешанные
Выступление:
1.	Содержание высту-

пления:
•	 Чёткое	формулиро-
вание	точки	зре-
ния;

•	 Действенность	
аргументов;

•	 Правильность	при-
меров/	ссылок.

2.	Формы проведения 
выступления:
•	 Ясность	и	логика	
высказываний;

•	 Соблюдение	вре-
менных	рамок;

•	 Правильность	
речи.

Высказывание мнения
(Речь):
1.	Адекватность	типу	
текста;

2.	Связь	с	заявленной	
темой;

3.	Достоверность	ин-
формации;

4.	Чёткость	изложения;
5.	Соблюдение	времен-
ных	рамок.

Дневник	— размышление:
1.	 Содержание;
2.	 Структура;
3.	 Соблюдение	стилистических	характеристик	

текста;
4.	 Оригинальность;
5.	 Соблюдение	объёма;
6.	 Соблюдение	графических	требований	(акку-

ратное	и	чёткое	письмо);
7.	 Соблюдение	норм	литературного	русского/

румынского	языков.
Исследовательский журнал:
1.	 Содержание;
2.	 Структура;
3.	 Соблюдение	стилистических	характеристик	

текста;
4.	 Релевантность;
5.	 Соблюдение	объёма;
6.	 Соблюдение	норм	литературного	русского/	

румынского	языков;
7.	 Соблюдение	графических	требований	(акку-

ратное	и	чёткое	письмо).
Аргументированное эссе:
1.	 Содержание;
2.	 Структура;
3.	 Отсылки	к	тексту/	читательскому/жизненно-

му	опыту;
4.	 Оригинальность;
5.	 Соблюдение	объёмов;
6.	 Соблюдение	графических	требований	(акку-

ратное	и	чёткое	письмо);
7.	 Соблюдение	норм	литературного	русского/	

румынского	языков.

Презентация с ис-
пользованием муль-
тимедийных средств:
1. Устное выступле-

ние:
•	 Содержание;
•	 Организация	

информации;
•	 Презентация	

(вербальный	
невербальный,	
паравербаль-
ный	аспекты);

•	 Правильность;
•	 Соблюдение	

временных	ра-
мок.

2.	Письменное со-
общение:
•	 Соблюдение	

темы;
•	 Структурирова-

ние	содержания	
(текст,	схемы,	
рисунки	и	др.);

•	 Мультимедий-
ные	средства;

•	 Достоверность	
информации;

•	 Правильность;
•	 Объём.
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Оценка	на	основе	компетенции	не	исключает	теста	по	всемирной	литерату-
ре,	который	должен	проводиться	с	соблюдением	следующих	рекомендаций:

•	 Спецификация	условий	проведения	теста,	продолжительность,	тип	теста.
•	 Согласованность	компетенций,	содержательных	единиц	и	целей	оценива-

ния.
•	 Разработка	матрицы	спецификаций.
•	 Отбор,	группировка	(по	типу)	и	выстраивание	заданий	в	тесте.
•	 Обеспечение	прозрачности	через	установку	схемы	оценивания.

Обязательные элементы теста

ТАБЛИЦА																							ФОРМАТ																							ЗАДАНИЯ																			ОжИДАЕМыЕ																							ТЕСТ
																																																																																																																											ОТВЕТы+ + + =

Проект –	метод	обучения	и	оценивания,	а	также	стратегия	личного/	профес-
сионального	развития,	который	стал	приоритетной	формой	работы	учителя	в	ли-
цейских	классах.	С	точки	зрения	компетенций	дисциплины	всемирная	литерату-
ра,	оценивание	через	проект	является	одной	из	главных	целей	учебного	процес-
са.	Благодаря	детальному	подходу	и	алгоритму	проект	обретает	черты	трансдис-
циплинарной	 формы	 интерпретации.	 В	 специальной	 литературе	 предлагается	
большое	количество	проектов	с	точки	зрения	формативного	характера	заданий:

•	 Монопроект/междисциплинарный	проект/трансдисциплинарный	проект/
мультидисциплинарный	проект;

•	 Информативный/исследовательский/прикладной/практический	проект;
•	 Индивидуальный/групповой	проект;
•	 Конструктивного/оценочного/проблемного/обучающего	типа	проект.

Разработка	проекта	проходит	в	несколько	этапов:
1. Информирование:	 Ученики	ищут,	 отбирают	и	дополняют	информацию	из	

различных	 источников	 (по	 рекомендации	 учителя/коллег/библиотекаря	
либо	найденных	самостоятельно).	Учитель	удостоверяется	в	доступности	
релевантных	источников	для	выполнения	задания.

2. Планирование:	Ученики	самостоятельно	разрабатывают	план	действий	(что	
делать?/как	 делать?)	 и	 ресурсы,	 необходимые	 инструменты	 (с	 помощью	
чего	делать?),	распределяют	задания	среди	членов	группы,	устанавливают	
время	выполнения	заданий.

3. Решение:	Ученики	определяют	элементы/части	рабочего	плана	и	принима-
ют	решения	касательно	самых	подходящих	стратегий/способов	для	реше-
ния	проблемы	или	осуществления	задания.	Учитель	задает	вопросы,	фор-
мулирует	специфические	задачи	для	мониторинга	деятельности.

4. Осуществление проекта:	 ученики	 творчески	 и	 ответственно	 выполняют	
задания.
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5. Контроль:	Ученики	проверяют	результаты	проекта,	учатся	оценивать	каче-
ство	процесса	и	продукта.	На	данном	этапе	учитель	является	консультан-
том.

6. Оценивание:	 вместе	 с	 учителем	 ученики	 оценивают	 финальный	 продукт.	
Обратная	связь.

Специфические задания для проектов по классам

X класс XI класс XII класс

•	Боги в повседневной 
жизни (названия	пред-
приятий,	учреждений,	
заведений	и	др.);

•	Божества в кино/ фото-
графии/живописи/ скуль-
птуре/литературе;

•	Выдающиеся личности 
эпохи Возрождения (био-
графии).

•	Направления в литера-
туре и искусстве:
- Классицизм,
- Романтизм,
- Реализм,
- Модернизм,
- Постмодернизм;

•	Литература и истори-
ческие события (револю-
ции,	военные	конфликты).

•	Изображение какой-либо 
темы (детство,	приключе-
ния	и	путешествия	и	др.)	в 
литературе и в изобрази-
тельных искусствах;

•	Искусство перевода;
•	Предсказания научно-

фантастической лите-
ратуры и их техническое 
воплощение.

Оценка	продуктов	по	дисциплине	всемирная	литература	является	наиболее	
заметной	частью	комплексного	процесса	обучения	и	оценивания.	Для	того	что-
бы	достичь	этого	этапа	участники	учебного	процесса	шаг	за	шагом	должны	про-
делать	большую	часть	дидактической	работы,	которая	остается	невидимой,	но	
требует	подготовки	и	ответственности.
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