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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методическое пособие «Уроки литературы в 7 классе» 
соответствует рабочей программе по литературе и учебни-
кам (линия учебно-методических комплектов под редакцией 
В. Я. Коровиной), обновлённым в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом основно-
го общего образования. Пособие способствует формированию 
ключевых компетенций семиклассников: речевой (различные 
виды чтения и пересказов, устная и письменная речь), ком-
муникативной (групповая работа, рецензирование результа-
тов деятельности одноклассников, участие в коллективном 
диалоге и др.) и информационной (поиск, анализ, отбор, 
структурирование и предъявление информации, исследова-
тельская и проектная деятельность). Содержание и формы 
уроков помогают достижению личностных, метапредметных 
и предметных результатов, указанных в стандарте основной 
школы, и позволяют комплексно реализовать потенциал 
учебно-методического комплекта для 7 класса: рабочей про-
граммы, учебника, практикума «Читаем, думаем, спорим…», 
фонохрестоматии. 

В пособии представлены уроки чтения, обсуждения и 
анализа текста, внеклассного чтения и развития речи, те-
кущего и итогового контроля, способствующих активизации 
самостоятельной мыслительной деятельности учащихся на 
уроке и дома. Основа большинства уроков — групповая ис-
следовательская работа. Предполагается, что на уроке груп-
пы работают самостоятельно по вопросам и заданиям учите-
ля, а затем отчитываются о своих результатах, записывают 
выводы, возникшие в ходе группового обсуждения.

Основное содержание и виды учебной деятельности сфор-
мулированы для каждого урока и соответствуют примерным 
программам для основного общего образования: осознанное 
беглое чтение; устные и письменные пересказы; монологи-
ческая и диалогическая речь; поиск причинно-следственных 
связей; сравнение и сопоставление; выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); составление планов, 
тезисов, цитатных таблиц; использование различных источ-
ников информации, включая энциклопедии, словари, ин-
тернет-ресурсы; творческие работы; самоконтроль и оценка 
своей деятельности. Все задания к урокам дифференцирова-
ны по уровню сложности, домашние задания предполагают 
фронтальную, групповую и индивидуальную работу.

В пособии есть указания на интернет-источники, кото-
рые могут использоваться при создании презентаций и под-
готовке учебных проектов. В целях информационной без-
опасности школьников применение Интернета в учебных 
целях осуществляется с помощью учителя или родителей.
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ВВЕДЕНИЕ

УРОК 1

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРЫ

 Основное содержание урока. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художе-
ственном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира 
и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. Выявление уровня литературного 
развития учащихся.

 Основные виды деятельности учащихся. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Читайте не торопясь», эмоциональный отклик, выражение личного читательского отноше-
ния к прочитанному. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 
диалоге. Комментирование специфики писательской деятельности. Объяснение метафо-
рической природы художественного образа, его обобщающего значения. Решение тестов 
и выполнение диагностических заданий.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к Отечеству, его истории, литературе и культуре; 
формирование ответственного отношения к учению, любви к чтению, готовности и спо-
собности к самообразованию на основе уважительного отношения к труду, в том числе 
к труду писателя и читателя.
Метапредметные: развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-
ности, навыков смыслового чтения.
Предметные: осознание роли чтения и изучения литературы для дальнейшего раз-
вития; понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни.

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении
Вступительное слово учителя о содержании и главных 

проблемах курса литературы в 7 классе. Выявление круга 
летнего чтения. Чтение учителем вслух или прослушивание 
звукозаписей фрагментов произведений из курса литературы 
7 класса с целью мотивации школьников к чтению, возбуж-
дения интереса к тематике и проблематике курса, например:
—  эпизод «Вырин у Минского» из повести А. С. Пушкина «Стан-

ционный смотритель»; 
—  сцена гибели Остапа из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»;
—  эпизод «Ссора с Натальей Савишной» из повести 

Л. Н. Толстого «Детство»;
—  фрагмент из легенды о Данко (М. Горький. «Старуха Изер-

гиль»);
— стихотворение Н. М. Рубцова «Тихая моя Родина!..».

Выявление читательского восприятия:
—  Из каких произведений данные фрагменты? Кто автор этих 

произведений?
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— Каким изображён человек в этих фрагментах?
— Какие мысли о человеке волнуют писателей и поэтов?
—  Какие нравственные проблемы произведений, изученных в 

6 классе, повлияли на ваше отношение к жизни?

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира 
и стремление к нравственному и эстетическому идеалу

Чтение и обсуждение статьи «Труд писателя» (см. прак-
тикум «Читаем, думаем, спорим…»): 
—  Почему литератор — это «самый ответственный и трудный 

пост»?
—  Нужно ли писателю читать художественную литературу? 

Обоснуйте своё мнение.
—  Почему писатель должен уметь преодолевать трудности?
—   Почему писатели отделывают, редактируют свои произведения? 

Чтение и обсуждение материалов учебника «Читайте не 
торопясь», выражение читательского отношения к прочи-
танному: 
— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».
— Какие мысли о человеке вызывали книги у М. Горького?
— Почему нужно читать не торопясь?
—  Есть ли у вас любимые произведения? Чем они вас привлекают?
— Что значит «относиться к книгам, как к людям»?
— Какова роль поэзии в жизни человека?
—  Приведите примеры различных видов художественных обра-

зов (образ человека, образ природы, образ времени года, образ 
животного, образ события, образ предмета). *В чём метафори-
ческая природа этих художественных образов, их обобщающее 
значение (на примере изученных произведений)? 1

—  Выполнение заданий из раздела учебника «Обогащаем свою 
речь».
Практическая работа. Изучение структуры учебника 

и практикума «Читаем, думаем, спорим…», выявление их 
учебных функций. 
—  Выполнение заданий раздела «Знакомимся с новым учебни-

ком».
—  Какие разделы и рубрики содержит учебник для 7 класса? Как 

вы думаете, зачем авторы учебника сделали его именно таким?

Выявление уровня литературного развития учащихся

Для определения уровня литературного развития уча-
щихся можно использовать небольшую диагностическую ра-
боту (см.: Беляева Н. В. Литература. Проверочные работы. 
5—9 классы: Пособие для учителей общеобразоват. учреж-
дений. — М.: Просвещение, 2010. — С. 8.). 

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Почему нужно много читать: чтобы понимать книги и героев 
или чтобы понимать жизнь? Аргументируйте свою позицию.

6 Что нужно для того, чтобы стать талантливым читателем?
6 Чем может чтение и изучение литературы помочь в жизни?

1 Здесь и далее звёздочкой * отмечены задания повышенной сложности.
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 Домашнее задание 1

Выполнить задание 2 из раздела учебника «Проверьте себя». 
Письменно ответить на вопрос «Что нужно для того, чтобы стать 
талантливым читателем?». Пересказать статью «Поговорим о кни-
ге, писателе, читателе» и ответить на вопросы практикума «Чита-
ем, думаем, спорим…». 

Групповые задания. Подобрать афоризмы, пословицы и пого-
ворки о писателях и книгах (по группам). 

Индивидуальные задания. Написать для школьной газеты 
статью на тему «Советы читателю». Составить краткие историко-
культурные комментарии к следующим реалиям: Рюрик, Иван 
Грозный, Пётр I, взятие Азова, Полтавская битва. Используя 
справочную литературу и ресурсы Интернета, подготовить краткие 
сообщения об исторических событиях, отражённых в преданиях. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

УРОК 2

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ПРЕДАНИЯ

 Основное содержание урока. Понятие об устной народной прозе. Предание как 
жанр устной народной прозы. Предания как поэтическая автобиография народа. Устный 
рассказ об исторических событиях в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
ведьмы», «Пётр и плотник». Предание «Пётр и плотник» в актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности учащихся. Восприятие текста преданий и их вырази-
тельное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров. Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравственная 
оценка героев преданий. Выявление их исторической основы и отношения народа к героям 
преданий. Работа со словарём литературоведческих терминов 2. Поиск примеров, иллюстри-
рующих понятия «устная народная проза», «предание».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к русскому фольклору и истории, развитие эстетического 
сознания через освоение художественного наследия русского народа.
Метапредметные: развитие умений самостоятельно планировать пути достижения целей, 
организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-
ально и в группе.
Предметные: воспитание квалифицированного читателя, способного доказывать своё мне-
ние, осуществлять смысловой и эстетический анализ текста; осознание художественной 
картины жизни, отражённой в преданиях.

1 Проверку домашних заданий учитель организует по своему усмотре-
нию.

2 Кроме словаря, данного в учебнике, школьники могут использовать 
«Словарь литературоведческих терминов» С. П. Белокуровой (СПб.: Пари-
тет, 2007 или www.gramma.ru) либо «Школьный словарь литературовед-
ческих терминов: Иносказательность в художественной речи. Тропы. Сти-
ховедение» Л. В. Чернец, В. Б. Семёнова, В. А. Скибы (М.: Просвещение, 
2011).
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Понятие об устной народной прозе. Предание как жанр 
устной народной прозы

Актуализация имеющихся знаний:
—  Что такое устная народная проза? Найдите этот термин в 

словаре литературоведческих терминов и определите ключевые 
слова этой формулировки.

—  Какие жанры устной народной прозы вы знаете? Чем различа-
ются фольклор и литература?

—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя». Ка-
кая народная мудрость отразилась в быличках и преданиях, 
изученных в 5—6 классах?

—  Вспомните, что такое предание. Найдите определение этого 
понятия в словаре литературоведческих терминов и выявите в 
нём ключевые слова.

—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Будьте внимательны 
к слову».

Предания как поэтическая автобиография народа

Чтение и обсуждение статьи учебника «Предания»:
—  Почему предания называют поэтической автобиографией на-

рода? Что такое автобиография?
—  Как возникли предания и как они связаны с русской исто-

рией?
— Какие исторические личности стали героями преданий?
— Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Проверьте себя».
—  Выполнение заданий из раздела учебника «Обогащаем свою 

речь».

Устный рассказ об исторических событиях в преданиях 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник»

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно предание «Воцаре-

ние Ивана Грозного». Расскажите об историческом событии, 
отражённом в предании. (См.: http://lib.rus.ec/b/171399/
read, раздел «П. И. Ковалевский о венчании Грозного на 
царство».) В чём сходство и различие исторического сюжета 
и сюжета предания? Каким мы видим Ивана Грозного? По-
чему царя Ивана Васильевича прозвали Грозным? Как это 
объясняет предание? Какие фантастические элементы есть в 
предании? Какова их роль?

Группа 2. Прочитайте выразительно предание «Сороки-
ведьмы». Расскажите о борьбе Ивана Грозного с колдунами. 
(См.: http://www.warbandgame.ru/showthread.php?s=5efc852f
6ee34701fd257a2b1136613e&p=2508, раздел «Колдуны Ивана 
Грозного».) В чём сходство и различие исторического сюжета 
и сюжета предания? Каким показан в предании Иван Гроз-
ный? Какие фантастические элементы есть в предании? Ка-
кова их роль?

Группа 3. Расскажите об источниках, повествующих о ра-
боте Петра I плотником (см.: http://murzim.ru/jenciklopedii/
detskaja-jenciklopedija-ot-a-do-ja/7416-petr-i-16721725.html). 
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Прослушайте предание «Пётр и плотник» в актёрском ис-
полнении. Ответьте на вопросы 1—3 из раздела учебни-
ка «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». В чём 
юмор предания и его глубокая мудрость?

И т о г о в ы й  в о п р о с :

6  Ответы на вопросы раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном».

 Домашнее задание 

Выполнить задание 2 из раздела учебника «Будьте вниматель-
ны к слову» и задание 4 из раздела учебника «Фонохрестоматия. 
Слушаем актёрское чтение». Письменно ответить на вопрос «Ка-
ково отношение народных сказителей к событиям и героям преда-
ний (на примере одного предания)?». Прочитать былину «Вольга 
и Микула Селянинович». 

Индивидуальные задания. Подготовить краткие сообщения о со-
бирателях былин Кирше Данилове, П. Рыбникове, А. Гильфердинге 
и др. на основе справочной литературы и ресурсов Интернета (см. 
сайт «Русские былины» http://www.proza.ru/2011/03/14/409, http://
www.byliny.ru/node, http://www.byliny.ru/biblio/balawov-ii1).

УРОК 3

ЭПОС НАРОДОВ МИРА. БЫЛИНЫ. 
«ВОЛЬГА И МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ»

 Основное содержание урока. Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели 
былин. Былина в актёрском исполнении. Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств: трудолюбия, мастерства, чувства собственного достоинства, доброты, щедрости, 
физической силы.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника «Былины» и 
«О собирании, исполнении, значении былин». Составление тезисов статей. Восприятие 
и выразительное чтение былины. Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. Характеристика героев былин. Нравственная оценка их 
поступков. Обсуждение иллюстраций учебника. Устный рассказ о собирателе былин.

Планируемые результаты
Личностные: осознание основ культурного наследия России; формирование уважи-
тельного отношения к труду; развитие морального сознания и нравственных чувств 
личности.
Метапредметные: умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и свер-
стниками; работать индивидуально и в группе; создавать обобщения, сравнивать, уста-
навливать причинно-следственные связи.
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
былин; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера.
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Понятие о былине

Краткое сообщение учителя о жанре былины. Вырази-
тельное чтение учителем или прослушивание звукозаписи 
фрагмента русской былины (см. звукозаписи былин об Илье 
Муромце по ссылке: http://www.rusich1.ru/publ/50-1-0-61).

Выявление восприятия былин:
—  Какое настроение вызывает слушание былин? Как они чита-

ются? 
— Чем былинная речь отличается от нашей повседневной речи? 
—  *Какие народные инструменты сопровождают исполнение бы-

лин?
Поиск термина былина в словаре литературоведческих 

терминов и определение ключевых слов этой формулировки.

Собирание былин. Собиратели былин

Сообщения учащихся о собирателях былин. Чтение 
статьи учебника «О собирании, исполнении, значении бы-
лин» и ответы на вопросы 1—3 из раздела учебника «В ла-
боратории народного творчества».

Обсуждение картины В. Васнецова «Гусляры».

Былина в актёрском исполнении

Прослушивание и обсуждение звукозаписи былины 
«Вольга и Микула Селянинович» в актёрском исполнении. 
Ответы на вопросы и выполнение заданий раздела учебника 
«Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, 
прославление мирного труда

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент былины с 

начала до слов «…а кафтанчик у него чёрна бархата». Най-
дите в былине зачин и объясните его смысл. Каким описан 
Вольга Святославович? Каково авторское отношение к ге-
рою? *От чьего имени даётся описание внешности и работы 
оратая: автора или дружины Вольги? Обоснуйте свою пози-
цию. Какие изобразительно-выразительные средства исполь-
зованы в описании труда оратая? *Почему в описании так 
много слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами?

Группа 2. Прочитайте по ролям диалог Вольги и Ми-
кулы со слов «Говорит-то Вольга таковы слова…» до слов 
«…ты поедем-ко со мною во товарищах». В чём особенно-
сти речи героев, её содержания и формы? *Какие слова 
и выражения придают диалогу стилистику «старинного 
лада»? Что сообщает автор о диковинной силе Микулы?

Группа 3. Прочитайте выразительно фрагмент былины 
со слов «…А тут ли оратай-оратаюшко…» до слов «…бросил 
сошку за ракитов куст…». Как характеризует Микулу его 
стремление убрать свою сошку после работы? Почему дру-
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жинники Вольги не смогли вытащить сошку из земли? Ка-
кой символический смысл заключён в этом факте? *Какие 
особенности былины сближают её с народными сказками? 

Группа 4. Прочитайте по ролям финальную часть бы-
лины со слов «А тут сели на добрых коней, поехали…» до 
конца. Почему кобыла Микулы обогнала коня Вольги? Чем 
крестьянин Микула удивил богатыря Вольгу? *Найдите во 
фрагменте и во всей былине гиперболы и объясните их роль.

Микула — носитель лучших человеческих качеств: трудолюбия, мастерства, 
чувства собственного достоинства, доброты, щедрости, физической силы.

Практическая работа. Составление плана устной срав-
нительной характеристики Вольги и Микулы.

Вопрос Пункт плана

В чём сходство Вольги и 
Микулы? Приведите ци-
татные примеры

Общность Вольги и Микулы (мо-
лодость, сила, умение постоять за 
себя, чувство собственного достоин-
ства и др.) 

В чём различие Вольги и 
Микулы?

Различие Вольги и Микулы (один 
занимается ратным, а другой — 
мирным трудом; Микула сильнее 
Вольги и его дружины и физиче-
ски, и нравственно: его труд — со-
зидательный)

Каково авторское отноше-
ние к героям? 

Отношение автора к героям, вос-
певание мирного труда (автор 
восхищён ловкостью и мудростью 
Вольги, но его симпатии на сто-
роне Микулы: оратай сеет хлеб, 
варит пиво и получает похвалы 
от своих односельчан. Цель жизни 
Микулы — созидание, он часть 
крестьянского коллектива)

В чём особенности стиля и 
языка былины?

Язык былины как средство харак-
теристики её героев

И т о г о в ы е  в о п р о с ы :

6  Вопросы 1—2 из раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном».

 Домашнее задание 

Прочитать статью учебника «Былины», составить её тезисы 
(план) и подготовить сообщение о былинах. Письменно ответить 
на вопрос «В чём сходство и различие Вольги и Микулы Селя-
ниновича?». Прочитать былины «Садко» и «Илья Муромец и Со-



11

ловей-разбойник». Выполнить задания практикума «Читаем, ду-
маем, спорим…» (по выбору учителя).

Индивидуальные задания. Подготовить сообщения об ил-
люстраторах былин (В. Васнецове, И. Билибине, Е. Кибрике, 
Е. Башмакове, Н. Кочергине). Создать свои иллюстрации к бы-
лине и подготовиться к их презентации и защите. Составить 
комментарии к словам и выражениям былины «Садко» (по 
указанию учителя).

Групповые задания. Подготовить инсценированное чтение 
фрагмента былины. Выполнить групповой учебный проект «Па-
мятник былинному герою».

Проект. Описание памятника герою былины: Вольге или Микуле. 

УРОК 4

РУССКИЕ БЫЛИНЫ КИЕВСКОГО И НОВГОРОДСКОГО ЦИКЛОВ

Урок внеклассного чтения 1

 Основное содержание урока. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Бескорыстное служение Родине, мужество, справедливость, чувство соб-
ственного достоинства — основные черты Ильи Муромца. Новгородский цикл былин. 
«Садко». Своеобразие былины. 

 Основные виды деятельности. Выразительное чтение былин по ролям. Составле-
ние комментариев. Различные виды пересказов. Выявление элементов сюжета. Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев. Сопоставительный анализ былин. Поиск при-
меров, иллюстрирующих поэтичность языка былин. Обсуждение произведений живописи, 
книжной графики и музыки на сюжеты былин. Игровые виды деятельности: конкурсы, 
викторины, решение кроссвордов (см. задания практикума «Читаем, думаем, спорим…»).

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
русского народа; воспитание патриотизма и уважения к Родине.
Метапредметные: умение определять способы  действий в рамках предложенных ус-
ловий; формулировать и аргументировать своё мнение; формирование и развитие ком-
муникативной и ИКТ-компетенции.
Предметные: понимание фольклора как особого способа познания русской истории; 
воспитание квалифицированного читателя, способного участвовать в обсуждении прочи-
танного, оформлять своё мнение в устных и письменных высказываниях, сопоставлять 
литературу с произведениями других искусств.

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник»

Аналитическая беседа:
—  Каковы особенности содержания Киевского цикла былин? Со-

ставьте план ответа на этот вопрос по материалам статьи учеб-
ника «О собирании, исполнении, значении былин».

Вариант плана:

1. Место действия былин — Киев.
2. Центральный персонаж — князь Владимир.
3. Основная тема — защита Русской земли от кочевников. 
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4. Описание истории и быта Киевской Руси.
5. Главные герои героических былин — Илья Муромец, 

Добрыня Никитич и Алёша Попович.
6. Главные герои социально-бытовых былин — Вольга, 

Микула Селянинович, Дюк и др.
—  Прочитайте выразительно фрагменты былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник».
—  Представьте отчёт о выполнении заданий практикума «Чита-

ем, думаем, спорим…» (домашнее задание).
—  Ответьте на вопросы 1, 3, 5 из раздела учебника «Читаем са-

мостоятельно».
—  Найдите в былине постоянные эпитеты, примеры повторов, 

ритмической упорядоченности, охарактеризуйте особенности 
речи персонажей.

Бескорыстное служение Родине, мужество, справедливость, 
чувство собственного достоинства — основные черты Ильи Муромца

—  Каковы главные черты характера Ильи Муромца? Подтвердите 
свои рассуждения цитатными примерами.

—  Ответьте на вопросы 2, 4 из раздела учебника «Читаем само-
стоятельно».

Практическая работа. Составление устного портрета ге-
роя былины.

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины

—  Каковы особенности содержания Новгородского цикла былин? 
Составьте план ответа по статье учебника «О собирании, ис-
полнении, значении былин».

Вариант плана:

1. Место действия былин — Великий Новгород.
2. Центральный образ былин — Великий Новгород.
3. Главная тема былин — социальная и торговая жизнь 

Великого Новгорода. 
4. Описание быта купечества, влияния Церкви на жизнь 

новгородцев, крепких семейных устоев, поездок в другие 
страны.

5. Главные герои новгородских былин — купец Садко и 
«добрый молодец со дружиною» Василий Буслаев.

Чтение и обсуждение былины «Садко». Ответ на во-
прос 1 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент былины 

с начала до слов «На небе звёзды — и в палатах звёзды». 
Составьте лексические и историко-культурные коммента-
рии к словам и выражениям гусельки яровчаты, перепал-
ся, товар красный, заклад, тонька. За что царь морской 
хотел пожаловать Садко? Найдите в отрывке постоянные 
эпитеты, повторы, троекратные повторения, гиперболы и 
определите их роль.
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Группа 2. Прочитайте выразительно фрагмент былины 
со слов «Потом Садко, богатый гость…» до слов «…поез-
жал он по синю морю». Составьте лексические и исто-
рико-культурные комментарии к словам и выражениям 
настоятели, не тощится, черлёные корабли. О чём по-
спорил Садко с новгородскими настоятелями? Найдите в 
отрывке постоянные эпитеты, повторы, троекратные по-
вторения, риторические вопросы, анафоры и объясните 
их роль.

Группа 3. Прочитайте выразительно фрагмент былины со 
слов «На синем море сходилась погода сильная…» до слов 
«…полетели, как чёрные вороны». Составьте лексические и 
историко-культурные комментарии к словам и выражениям 
погода сильная, жеребья вольжаны, чернильница вальяж-
ная, гоголем плывут. Как откупались купцы от морского 
царя? Найдите постоянные эпитеты, троекратные повторе-
ния, риторические вопросы, анафоры и объясните их роль.

Группа 4. Прочитайте выразительно фрагмент былины со 
слов «Остался Садко на синем море…» до конца былины. Со-
ставьте лексические и историко-культурные комментарии к 
словам и выражениям страсти великие, пекучись, Микола 
Можайский. Почему Садко послушался старца? Найдите в 
отрывке постоянные эпитеты, повторы, троекратные повто-
рения, риторические вопросы, анафоры и объясните их роль.

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6 Какова история жизни и путешествий Садко?
6 Какие черты характера Садко привлекательны? 
6 Каково отношение создателей былины к Садко?
6  Как в былине «Садко» отразились поэтические особенности рус-

ских былин (см. финальную часть статьи учебника «Былины»)? 
Приведите примеры.

Обсуждение живописных и музыкальных произведений 
на сюжеты былин, фрагментов оперы Н. А. Римского-Кор-
сакова «Садко». Ответы на вопросы из раздела учебника 
«Устное народное творчество, живопись, музыка».

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины, ре-
шение кроссвордов (см. задания практикума «Читаем, ду-
маем, спорим…»).

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6 В чём различие былин Киевского и Новгородского циклов?
6 Почему народ сложил былины о своих героях?

 Домашнее задание 

Письменно ответить на вопрос «Почему народ сложил были-
ны о своих героях?» или составить письменный портрет одного 
из героев былин. Подготовить выразительное чтение фрагментов 
эпоса «Калевала» (руны 1, 10, 19, 38, 42, 43) (см.: http://www.
modernlib.ru/books/lennrot_elias/kalevala/read).
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Индивидуальные задания. Написать отзыв на живописное или 
музыкальное произведение на сюжет былины. Составить словарик 
«Устаревшие слова в былинах». 

Групповые задания. Выполнить групповые учебные проекты и 
подготовиться к их презентации и защите.

Проекты. Создание иллюстрированного электронного сборника 
«Русские былины» (вступительная статья, иллюстрации с цитат-
ными подписями, иллюстрации учащихся, словарик устаревших 
слов, письменные работы школьников и др.). Подготовка литера-
турного вечера, посвящённого былинам и пословицам (см. план 
вечера в практикуме «Читаем, думаем, спорим…»).

УРОК 5

«КАЛЕВАЛА» — КАРЕЛО-ФИНСКИЙ МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭПОС

Урок внеклассного чтения 2

 Основное содержание урока. Понятие о мифологическом эпосе. Руны. Изображе-
ние жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздни-
ков. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров 
карело-финских эпических песен.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-
финский эпос „Калевала”». Выразительное чтение и различные виды пересказов. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников. Составление лексических и исто-
рико-культурных комментариев. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-
ния). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в 
том числе сравнительная) и их нравственная оценка. Обсуждение иллюстраций.

Планируемые результаты
Личностные: формирование осознанного и уважительного отношения к культуре, 
истории, традициям, ценностям народов России; развитие эстетического сознания 
через освоение их художественного наследия.
Метапредметные: умение определять способы действий в рамках предложен-
ных условий; работать индивидуально и в группе; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации, создавать и применять таблицы 
и схемы для решения учебных задач.
Предметные: понимание фольклора народов России как особого способа познания 
жизни, истории и культуры: развитие способности понимать литературные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции.

Понятие о мифологическом эпосе. Руны

Работа со словарём литературоведческих терминов. Выяв-
ление смыслового наполнения понятий мифология, эпос, руны. 

Рассказ учителя о создании «Калевалы».
Ответы на вопросы 1—3 из раздела учебника «Размыш-

ляем о прочитанном».

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 
трудовых будней и праздников

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно руну первую. Какое 

представление о происхождении мира отражено в ней? Как 
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родился Вяйнямёйнен? Чем он прославился? Составьте те-
зисы фрагмента статьи учебника «Карело-финский эпос 
„Калевала“» с начала до слов «…и о его мести». Ответьте 
на вопросы 4—5 из раздела учебника «Размышляем о про-
читанном».

Группа 2. Прочитайте выразительно руну десятую. От-
ветьте на вопросы 6—7 из раздела учебника «Размышляем 
о прочитанном». Какие черты Ильмаринена проявились в 
эпизоде изготовления Сампо? Составьте тезисы фрагмента 
статьи учебника со слов «Сыны „Калевалы“ сватали…» до 
слов «…и создаёт запас».

Группа 3. Прочитайте выразительно руну девятнадца-
тую. Какие подвиги совершил Ильмаринен? Чем он похож 
на Геракла и героев русских былин?

Почему ведьма Лоухи отдала свою дочь в жёны кузне-
цу Ильмаринену? *Какие представления о бытовом укладе 
жизни человека, законах семьи и труда отразились в этой 
руне?

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого
и тёмного миров карело-финских эпических песен

Группа 4. Прочитайте выразительно руну тридцать 
восьмую карело-финского эпоса «Калевала». Зачем Иль-
маринен поехал в Похъёлу после смерти жены? Почему 
он превратил свою новую жену в чайку? Почему Ильма-
ринен считал, что «сладко в Похъёле живётся», потому 
что у них есть Сампо? *Как в этом отразились народные 
представления о счастье и богатстве?

Группа 5. Прочитайте выразительно руну сорок вторую 
«Калевалы». Как и зачем герои похитили Сампо? Ответ на 
вопрос 8 из раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном». *Почему Сампо является не только символом достат-
ка, но и олицетворением культуры народа? *Как проявил-
ся музыкальный талант Вяйнямёйнена и чем он похож на 
Садко?

Группа 6. Прочитайте выразительно руну сорок третью. 
Как в ней показано столкновение добра и зла, тёмного и 
светлого миров? *Какой метафорический смысл заключён 
в том, что Сампо разбивается? Докажите цитатами, что 
нравственной основой жизни является труд и сопротивле-
ние трудным условиям существования. Оцените иллюстра-
ции художника Н. Кочергина. *Чем они напоминают ил-
люстрации к русским былинам, чем отличаются от них? 
Подберите из текста «Калевалы» подписи к иллюстрациям 
учебника.

Практическая работа. Составление таблицы «Герои и 
события русского и карело-финского эпоса» или «Черты 
мифологического эпоса в „Калевале“». Подбор примеров, 
иллюстрирующих понятия гипербола, мифологический эпос. 
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Герои и события русского и карело-финского эпоса

Основания для сопоставления «Калевала»
Русские 
былины

Герои эпоса — богатыри

Воинские и трудовые подвиги 
богатырей

Отражение труда и быта на-
рода

Борьба добра и зла, тёмных и 
светлых сил

Мечта народа о материальном 
благополучии и мирном труде

*Черты мифологического эпоса в «Калевале»

Черты мифологического эпоса Примеры

Цикл коротких песен о героях и их подвигах

Темы эпоса: борьба с чудовищами, сватовство 
и родовая месть 

Положительные герои эпоса — богатыри, об-
ладающие светлыми волшебными свойствами

Приключения и испытания героев

Отрицательные герои эпоса — злые волшеб-
ники и чудовища, представители тёмных сил

Изображение действий, а не душевных состо-
яний героев

Борьба добра и зла, «своих» и «чужих» 

Фантастические и сказочные элементы

Гиперболизация

Особый язык повествования 

Музыкальный аккомпанемент
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Заполнение таблиц примерами завершается дома.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6 В чём своеобразие эпоса «Калевала»? 
6 *В чём его сходство с русским героическим эпосом (былинами)?

 Домашнее задание 

Составить устную сравнительную характеристику двух героев 
русского и карело-финского эпоса. Письменно ответить на вопрос 
«В чём сходство и различие событий и героев русских былин и 
эпоса „Калевала“?». Завершить заполнение таблиц.

Индивидуальные задания. Создать иллюстрации к эпосу «Ка-
левала» и подготовиться к их презентации и защите. Подобрать 
подписи к иллюстрациям. Подготовить сообщение о первом испан-
ском походе Карла Великого и Ронсевальской битве (см.: http://
pochemuha.ru/imperiya-karla-velikogo). 

Групповое задание. Составить историко-культурные коммента-
рии к указанным учителем словам (см. следующий урок).

УРОК 6  

«ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ» (ФРАГМЕНТЫ)

 Основное содержание урока. Французский средневековый героический эпос. Исто-
рическая основа сюжета «Песни о Роланде». Обобщённое, общечеловеческое и нацио-
нальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Песнь о 
Роланде». Восприятие и выразительное чтение эпической песни и её прозаического 
пересказа. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Составление 
лексических и историко-культурных комментариев. Различные виды пересказов. Устная 
и письменная характеристика героев. Выделение этапов развития сюжета песни. Сопо-
ставительный анализ сюжетов и героев эпоса народов мира. Обсуждение произведений 
книжной графики.

Планируемые результаты
Личностные: формирование осознанного и уважительного отношения к культуре и 
истории народов мира; развитие эстетического и морального сознания через освоение 
французского средневекового героического эпоса. 
Метапредметные: умение определять понятия, самостоятельно выбирать основания 
для сопоставления, устанавливать причинно-следственные связи, развитие коммуника-
тивной и ИКТ-компетенции.
Предметные: воспитание квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 
вкусом, способного участвовать в обсуждении прочитанного, аргументировать своё 
мнение, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера.

Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета «Песни о Роланде»

Рассказ учителя о французском средневековом героиче-
ском эпосе с включением сообщения учащегося об испан-
ском походе Карла Великого. Чтение предисловия Н. Тома-
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шевского об исторической основе «Песни о Роланде». Чтение 
и обсуждение статьи учебника о «Песни о Роланде» и со-
ставление тезисов статьи.

Вопрос Тезис

В каком веке происходят события «Песни о 
Роланде» и когда создана сама песнь?

Какое историческое событие стало основой 
«Песни о Роланде»?

Где происходит главное сражение песни? Ка-
ков его исход?

Кто виноват в гибели Роланда и его отряда?

Как был отмщён Роланд?

Какой религиозный мотив лежит в основе 
песни? 

Какова её главная мысль?

Какие черты воинского эпоса отражены в 
«Песни о Роланде»?

Какой приём лежит в основе композиции 
песни?

*В чём сходство средневекового французско-
го и древнерусского эпоса?

Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

Обобщённое, общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно строфы I—II «Песни 

о Роланде». Составьте историко-культурные комментарии к 
словам Карл, Сарагоса, мавры, Марсилий, Магомет, Апол-
лон, аой. Какой религиозный конфликт отражён в строфе I? 
Какую роль играет в строфе II приём контраста?

Группа 2. Прочитайте выразительно строфы CXXV—
CXXVII. Составьте историко-культурные комментарии к 
словам: пастырь, дрот, сарацины, в жесте, Нопль, пэр. 
Какие черты воинского эпоса отразились в этих строфах? 
Почему в строфе CXXVI указано точное число погибших 
и вернувшихся из боя? В каких стихах выражена любовь 
к Родине?
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Группа 3. Прочитайте по ролям строфы CXXVIII—
CXXXI. Составьте историко-культурные комментарии к 
словам Олифан, нехристи, неверные, архиепископ, мулы. 
Почему Роланд не стал трубить в рог? Почему Оливье те-
перь отговаривает его от этого шага?

Группа 4. Прочитайте по ролям строфы CXXXII—
CXXXV. Составьте историко-культурные комментарии к 
словам Немон, сумасброд, барон, рать, спешиться, шишак. 
Почему Карл не сразу реагирует на призыв Роланда? В чём 
выразительность пейзажных деталей фрагмента?

Роль гиперболы в создании образа героя

Повторение понятия гипербола. Выпишите гипербо-
лы, связанные с образом Роланда, и определите их роль.

Практическая работа. Сравнение поэтического и 
прозаического переводов песни. 
—  Чтение фрагмента прозаического перевода песни. Установле-

ние соответствия стихотворного и прозаического переводов.
—  Ответ на вопрос 5 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном».
Какие эпизоды отражены в иллюстрациях художника 

Д. Бисти? Дайте им оценку.
Чтение и обсуждение стихотворения М. Цветаевой 

«Роландов Рог». Какой символический смысл приобре-
тает в стихотворении образ Роландова Рога?

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  В чём своеобразие содержания и композиции «Песни о Ро-
ланде»?

 Домашнее задание 

Прочитать «Песнь о Роланде» полностью. Подготовить вырази-
тельное чтение фрагментов песни и пересказ эпизодов. Подготовить 
письменную характеристику одного из героев «Песни о Роланде».

Индивидуальные задания. Создать иллюстрацию к «Песни о 
Роланде». Подготовить рассказ о собирателе пословиц (И. М. Сне-
гирёве, В. И. Дале, А. В. Кольцове) с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета.

Групповое задание. Подготовить учебный проект.
Проект. Составление электронного иллюстрированного сборника 

«Персонажи героического и мифологического эпоса народов мира».

УРОК 7  

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

 Основное содержание урока. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 
в них духа народного языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл. 
Меткость и точность языка. Сборники пословиц, собиратели пословиц. Сходство и разли-
чия пословиц разных стран. Развитие представлений об афористических жанрах фольклора.
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 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы 
и поговорки» и составление её плана. Различение пословицы и поговорки и осмысление 
их афористического характера. Использование пословиц и поговорок в устных и пись-
менных высказываниях. Выявление смысловых и стилистических особенностей пословиц 
и поговорок. Объяснение роли эпитетов, метафор, сравнений. Устные рассказы о со-
бирателях пословиц и поговорок.

Планируемые результаты
Личностные: осознание основ культурного наследия России, развитие эстетического и 
морального сознания, формирование уважительного отношения к культуре и ценностям 
народов России и мира.
Метапредметные: развитие умения определять способы действий в рамках предло-
женных условий, выбирать основания для сопоставления и делать выводы, создавать и 
применять таблицы и схемы для решения учебных задач, работать в группе; развитие 
коммуникативной и ИКТ-компетенции.
Предметные: понимание русского фольклора как национально-культурной ценности и 
особого способа познания жизни, коммуникативно-эстетических возможностей языка по-
словиц и поговорок; развитие умения создавать развёрнутые высказывания аналитиче-
ского и интерпретирующего характера.

Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Выражение в них духа народного языка. Краткость и выразительность. 
Прямой и переносный смысл. Меткость и точность языка

Вступительная беседа:
—  Что вы узнали о пословицах и поговорках в 6 классе? Что 

такое пословица? Чем она отличается от поговорки?
—  Прочитайте слова В. И. Даля о пословицах. Как вы их пони-

маете?
—  Какая мудрость заключена в пословицах и поговорках? 
— Какие темы пословиц и поговорок вы знаете?
—  Докажите, что пословицы и поговорки имеют не только пря-

мой, но и переносный смысл. Приведите примеры таких по-
словиц и поговорок.

— Чем пословица похожа на маленькое стихотворение?
—  Чтение статьи учебника «Пословицы и поговорки» и составле-

ние её плана.

Примерный вариант плана:

1. Пословицы и поговорки — краткие мудрые изречения.
2. Различие пословиц и поговорок.
3. Мудрость и нравственный смысл пословиц и поговорок.
4. Темы пословиц и поговорок.
5. Прямое и переносное значение пословиц и поговорок.
6. А. С. Пушкин о поговорках.

Чтение и обсуждение русских пословиц:
—  Выполнение заданий 1—2 из раздела учебника «Размышляем 

о прочитанном». 
—  Назовите по 1—2 пословицы на темы, обозначенные римскими 

цифрами.
—  В чём особенности языка пословиц? (Краткость; поучение; 

иносказание; лексика, связанная с народным трудом и бытом; 



21

точность и выразительность. Двухчастная композиция, проти-
вопоставление, ритм и рифма — не обязательно.) Приведите 
примеры пословиц, имеющих эти черты.

Сборники пословиц, собиратели пословиц

Сообщения о собирателях пословиц И. М. Снегирёве, 
В. И. Дале, А. В. Кольцове.

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Зачем русские писатели и фольклористы собирали пословицы? 
Как они это делали? Как дошли до нас эти материалы?

6  Как использовать сборники пословиц и поговорок в жизни и учёбе?

Сходство и различия пословиц разных стран

Чтение и обсуждение статьи учебника «Мудрость народов»:
— Почему пословицы имеют долгую жизнь?
— Докажите, что пословица — это афористическое утверждение.
— Почему возникли пословицы о пословицах?
—  Какая тема пословиц является главной у разных народов? По-

чему?
—  Докажите, что пословицы отражают понимание хода природ-

ных явлений.
— В чём нравственное значение пословиц для человека?

Групповая практическая работа. Сопоставление посло-
виц разных стран (по группам):
—  Выберите из пословиц разных стран изречения на общие темы. 
— Заполните таблицу примерами. 

      Темы 
     пословиц

Принад-
лежность 
народу

Труд — 
безделье

Дружба —
вражда

Природ-
ные 

явления

Знания — 
невежество

Сила 
слова

Абхазские

Азербайд-
жанские

Американ-
ские

Английские

Арабские

Армянские

Ассирийские
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Продолжение

      Темы 
     пословиц

Принад-
лежность 
народу

Труд — 
безделье

Дружба —
вражда

Природ-
ные 

явления

Знания — 
невежество

Сила 
слова

Башкирские

Вьетнамские

Грузинские

Казахские

Китайские

Латышские

Литовские

Немецкие

Узбекские

Украинские

Французские

Эстонские

Японские

В ы в о д ы
о сходстве и 
различиях 
пословиц 

Заполнение таблицы можно завершить дома, дополнив 
её своими примерами.
—  Объясните роль эпитетов, метафор, сравнений. 
—  *Сделайте выводы о сходстве и различиях пословиц разных 

стран на общие темы. Чем бы вы объяснили эти различия?



23

Развитие представлений об афористических жанрах фольклора

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном» (после пословиц разных стран).

6  Ответы на вопросы 3—4 из раздела учебника «Обогащаем свою 
речь».

 Домашнее задание 
Подготовить сообщение о пословицах по плану, составленному 

на уроке. Написать сочинение или рассказ по пословице. 
Индивидуальные задания. Выполнить задания практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» из раздела «Былины, пословицы и
поговорки» (по выбору учителя). Выполнить задание 3 из раздела 
учебника «Размышляем о прочитанном» и задания 1—2 из раз-
дела учебника «Обогащаем свою речь». Составить историко-куль-
турные комментарии к именам князь Олег, Ярослав Мудрый, Вла-
димир Мономах.

Групповое задание. Подготовить учебный проект.
Проект. Создание электронного сборника пословиц разных 

стран со вступительной статьёй о пословицах.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УРОК 8  

РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ. «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 
(ОТРЫВОК «ИЗ ПОХВАЛЫ КНЯЗЮ ЯРОСЛАВУ И КНИГАМ»)

 Основное содержание урока. Развитие представлений о летописи. Фор-
мирование традиции уважительного отношения к книге. Поучение как жанр 
древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Нрав-
ственные заветы Древней Руси.  

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Древнерусская литература» и «О „Повести временных лет“». Выразительное 
чтение фрагментов древнерусской литературы. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. Участие в коллективном диалоге. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Характе-
ристика героя древнерусской литературы. Составление плана устного и пись-
менного высказывания (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Работа со 
словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие «летопись».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к русской истории и культурному насле-
дию России; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к чтению и книгам.
Метапредметные: развитие умения определять понятия, выбирать основания 
для сопоставления, устанавливать причинно-следственные связи; создавать та-
блицы и схемы для решения учебных задач; развитие ИКТ-компетенции.
Предметные: осознание значимости чтения и книг для развития личности, 
коммуникативно-эстетических возможностей языка русских летописей; развитие 
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умения участвовать в обсуждении прочитанного, отстаивать своё мнение и 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров.

Развитие представлений о летописи

Вступительная беседа:
—  Какой период времени охватывает древнерусская литература? 
— Какие жанры древнерусской литературы вам известны? 
—  Рассмотрите схему «Жанры древнерусской литературы».

Жанры древнерусской литературы

Приведите примеры произведений древнерусской литературы 
и определите их жанры. *Как понять слова Д. С. Лихачёва 
о жанрах древнерусской литературы: «В судьбе многих на-
званий русских жанров можно проследить, как постепенно 
определение предмета повествования обрастает совокупностью 
литературных признаков, с которыми этот предмет должен 
быть связан по средневековому литературному этикету, и 
только тогда становилось жанровым определение в собствен-
ном смысле этого слова»?

Чтение и обсуждение статьи учебника «Древнерусская 
литература»:
—  Как возникла древнерусская литература? Почему в ней заро-

дилось «чувство общественной ответственности писателя»? По-
чему древнерусские писатели создавали похвалы книгам? 

—  Как создавалась рукописная книга? Объясните названия 
создателей книги: доброписец чернописный, статейный 
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писец, заставочный писец, живописец иконный, златописец, 
златокузнец, среброкузнец, сканный мастер.

—  Объясните значение слов киноварь, буквица, заставка, скань.
—  Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск при-

меров, иллюстрирующих понятие летопись.

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повести вре-
менных лет“»:
—  Какова причина появления «Повести временных лет»? В чём 

её культурное значение? Какие сюжеты из неё вы знаете? 
—  Кто такой князь Олег? Что вы о нём знаете?
—  Какие жанры использованы в «Повести временных лет»?
—  Какой летописный сборник «Повести временных лет» является 

самым древним?
—  В чём исследователь Н. Прокофьев видит особенности языка 

«Повести временных лет»?
— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».

Формирование традиции уважительного отношения к книге

Чтение и обсуждение фрагмента «Из похвалы князю 
Ярославу и книгам» на древнерусском и современном языке:
— Кто такой Ярослав Мудрый?
—  Ответьте на вопрос 2 из раздела учебника «Проверьте себя».

Практическая работа. Сопоставление древнерусского 
текста и его перевода на современный язык. Ответ на во-
прос 3 из раздела учебника «Проверьте себя».

Заполнение таблицы соответствий древнерусских слов и 
их современного звучания:

Древнерусские слова Современный перевод

Кажеми Наставляемы

Кчими Поучаемы

Словес Слов

Се Это

Исходящи Источники 

Неищётная
Неизмеримая (неисчислимая, 
неисчётная)

Аще Если

Обрящеши Найдёшь (обретёшь)
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Поучение как жанр древнерусской литературы. 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок)

Сопоставьте два определения жанра поучения. Какие осо-
бенности жанра поучения подчёркнуты в этих определениях? 

Поучение — в узком смысле: церковная проповедь, в ши-
роком — дидактическое высказывание, обращённое к слуша-
телям или читателям (см.: http://slovari.yandex.ru/~книги/
Лит.%20энциклопедия/~П/9/).

Поучение — разновидность жанра древнерусского красно-
речия. Поучение — это жанр, в котором древнерусские ле-
тописцы пытались представить модель поведения для любого 
древнерусского человека: и для князя, и для простолюдина 
(см.: http://soyuz-pisatelei.ru/forum/39-1570-1).

Чтение и обсуждение фрагмента из «Поучения» Влади-
мира Мономаха:
—  Кто такой Владимир Мономах? Почему его так назвали?
—  Почему Мономах обращается к детям? Какие советы он даёт 

сыновьям и молодому поколению? Выпишите их. Сравните 
свои записи с цитатами из «Поучения», данными в практику-
ме «Читаем, думаем, спорим…». 

—  Почему Мономах называет своё обращение к детям грамот-
кою? Какой смысл он вкладывает в это слово?

—  Докажите, что в «Поучении» религиозно-дидактические на-
ставления сочетаются с автобиографическими фактами из жиз-
ни автора.

—  *Можно ли найти в «Поучении» исторические черты? Обо-
снуйте свой ответ.

—  *Найдите в «Поучении» книжные обороты и элементы разго-
ворного языка. Какой стилистический оттенок создаёт сочета-
ние этих элементов?

—  Какие черты личности Владимира Мономаха отражены в его 
«Поучении»? Докажите, что он отважный воин, высокообразо-
ванный человек, философски осмысливший опыт своей долго-
летней жизни, князь-книголюб.

Нравственные заветы Древней Руси

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о прочи-
танном».

6  Какие нравственные заветы потомкам содержатся в «Похвале 
князю Ярославу и книгам» и «Поучении» Владимира Мономаха?

 Домашнее задание 
Прочитать «Наставления тверского епископа Семёна» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Определить их основную 
мысль и значение для современных читателей. Написать стилиза-
цию в жанре поучения по плану сочинения «Поучение младшему 
брату» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Прочитать 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских».

Групповые задания. Подготовить выразительное чтение по-
вести (по группам), составить комментарии к словам задания 2 
из раздела учебника «Обогащаем свою речь».
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Индивидуальное задание. Подготовить сообщение или ком-
пьютерную презентацию на тему «Нравственные заветы Древней 
Руси» с использованием цитат из древнерусских текстов и иллю-
стративного материала Интернета.

УРОК 9  

«ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ»

 Основное содержание урока. Нравственные идеалы и заветы Древней 
Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Житие как жанр древне-
русской литературы. Народно-поэтические мотивы в повести. «Повесть о Петре 
и Февронии Муромских» в актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение по-
вести. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, испол-
нения актёров (см. задания фонохрестоматии). Характеристика героев повести. 
Составление плана устного и письменного высказывания. Устные и письменные 
ответы на проблемные вопросы. Обсуждение произведений книжной графики.

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических и традиционных ценностей Древней 
Руси; развитие морального сознания и нравственных чувств личности; осознание 
значения семьи в жизни человека, ценности семейной жизни.
Метапредметные: умение работать в группе, отстаивать своё мнение, ис-
пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; развитие 
умений смыслового чтения и ИКТ-компетенции.
Предметные: развитие умения осознавать художественную картину прошло-
го, отражённую в литературе, воспринимать, анализировать и интерпретировать 
прочитанное, участвовать в его обсуждении, создавать развёрнутые высказыва-
ния, планировать своё досуговое чтение.

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси

Сообщение «Нравственные заветы Древней Руси» с по-
казом презентации.

Рассказ учителя о русских святых Петре и Февронии Му-
ромских, об учреждении в России Дня семьи, любви и вер-
ности, посвящённого этим святым (см. Википедию: http://
ru.wikipedia.org/wiki/, статья «День Петра и Февронии»).

Из материалов Википедии

Князь Пётр в летописных источниках не упоминается. 
Некоторые исследователи отождествляют Петра и Февро-
нию с известным по летописям муромским князем Давидом 
Юрьевичем и его супругой Евфросинией. Князь Давид пра-
вил в Муроме с 1205 по 1228 год и принял постриг с именем 
Петра, о его супруге практически ничего не известно. Свя-
тые Пётр и Феврония канонизированы Русской православной 
церковью в 1547 году… В повести объединены два народно-
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поэтических сюжета: волшебная сказка об огненном змие 
и сказка о мудрой деве. Днём церковного почитания святых 
является 25 июня по старому стилю. С датой 25 июня связа-
но перенесение мощей святых князя и княгини из обветша-
вшего Борисоглебского кафедрального собора в новопостроен-
ный собор Рождества Богородицы, уже существовавший 
в XV веке (обновлённый в XVI веке) на Воеводской горе, где 
мощи хранились до советского времени. Собор был снесён 
в конце 1930-х годов.

Внимание к личности, гимн любви и верности

Чтение фрагмента «Повести…» на древнерусском языке:
«Сеи убо в Русиистеи земли град, нарицаемыи Муром. В нем же 
бе самодръжствуяи благоверный князь, яко же поведаху, именем 
Павел. Искони же ненавидяи добра роду человечю, диавол всели 
неприазненнаго летящаго змиа к жене князя того на блуд. И яв-
ляшеся еи своими мечты яко же бяше и естеством, приходящим 
же людем являшеся, яко же князь сам седяше з женою своею» 
(см.: http://pms.orthodoxy.ru/semia/00045.htm).
— Как звучит древнерусский текст? В чём его торжественность и 
необычность?

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте по ролям фрагмент с начала до 

слов «…ни один не мог ему помочь». Составьте лексиче-
ские и историко-культурные комментарии к словам отрок, 
скважня, алтарная стена, пронырство, лукавый, струпья. 
Найдите в тексте элементы фантастики. Чем фрагмент бли-
зок к русским сказкам?

Группа 2. Прочитайте по ролям фрагмент со слов «Про-
слышав, что в Рязанской земле…» до слов «…и жили благо-
честиво и праведно». Почему Феврония говорила со слугой 
загадками? Приведите примеры её загадок. Выпишите ме-
тонимические обороты речи Февронии и их прямые соот-
ветствия:

Метонимические выражения Прямое значение

Дом без ушей, горница без 
очей

Пёс — уши дома. Дитё — очи 
дома

Отец и мать ушли плакать 
взаймы

Пошли на похороны и плачут, 
а когда за ними смерть придёт, 
другие будут плакать над ними, 
ибо это плач взаймы

Брат пошёл через ноги смо-
треть смерти в глаза

Брат залез высоко на дерево и 
через ноги смотрит на землю, 
как бы не сорваться с высоты и 
не разбиться насмерть 
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Почему умение говорить загадками — признак муд-
рости? Чем Феврония удивила Петра? Как понять слова: 
«Если будет добросердечен и невысокомерен, то будет здо-
ров»? Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем 
о прочитанном» и на вопрос 1 из раздела учебника «Обо-
гащаем свою речь».

Группа 3. Перескажите фрагмент со слов «Вскоре скон-
чался князь Павел…» до слов «…избавляли несчастных от 
напастей» от лица Февронии. Составьте лексические и исто-
рико-культурные комментарии к словам наветы, неродови-
тая, благовонный ладан, злочестивые, сирые. Как прояви-
лась её мудрость в словесном поединке с боярами? Почему 
Пётр не мог оставить жену ради княжения? Какой чудес-
ной силой обладала Феврония? Ответы на вопросы 3—4 из 
раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Группа 4. Перескажите фрагмент со слов «Когда же по-
дошёл конец их жизни…» до конца повести от лица Петра. 
Составьте лексические и историко-культурные комментарии 
к словам и выражениям иноческие одежды, соборный храм, 
покров, обретаются. *Как понять слова: «И лежат они там 
на просвещение и на спасение граду сему»? Почему Пётр и 
Феврония захотели преставиться вместе? Как это им уда-
лось?

Житие как жанр древнерусской литературы

Чтение учителем фрагментов «Жития Петра и Февронии 
Муромских» (см.: http://pms.orthodoxy.ru/semia/00045.htm). 
Работа со словарём литературоведческих терминов. Выявле-
ние смысла понятия житие:
—  Что такое житие? Кто является героем житийной литера-

туры?
—  Чем житие отличается от биографии? Кто является автором 

житий?
*В работе П. А. Николаева «Словарь по литературове-

дению» даётся такое определение агиографической литера-
туры: 

«АГИОГРАФИЯ — жития святых. Это литературные 
произведения, посвящённые описанию людей, близких к 
церкви, совершивших духовные подвиги или пострадав-
ших за свою религиозную веру» (см.: http://nature.web.ru/
litera/8.3.html). 
—  Предположите, как относится к агиографической лите-

ратуре Церковь. Всегда ли одинаково?

Практическая работа. Заполнение таблицы.
Вариант 1. Соотнесение содержания жития с требова-

ниями житийного канона. Выберите из «Требований жи-
тийного канона» положения, которые проявились в «По-
вести о Петре и Февронии». Приведите примеры из текста 
повести.
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Требования житийного канона1 Примеры

Описание пути подвижника к спасению

Отбор биографических черт святого в соответ-
ствии с общей схемой христианского идеала 
(рождение святого от благочестивых родителей, 
равнодушие к детским играм, чтение божествен-
ных книг, отказ от брака, уход от мира, мона-
шество, основание обители, предсказание даты 
своей кончины, благочестивая смерть, посмерт-
ные чудеса и нетление мощей)

Строгая композиционная структура жития: 
1) пространное предисловие; 2) особо подобран-
ный ряд биографических черт, подтверждаю-
щий святость подвижника; 3) похвальное слово
святому; 4) четвёртая часть жития появляется 
позже в связи с установлением особого культа 
святых (молитва мученика перед кончиной и 
рассказ о видении Христа или Царствия Небес-
ного); бессмертие святого после завершения его 
земной жизни; посмертные чудеса, нетление и 
чудотворение его мощей)

Особое словесное выражение и стиль жития

—  В чём особенность жанра «Повести о Петре и Февронии Му-
ромских»? *Почему жанр «Повести…» «не находит соответ-
ствий ни с исторической повестью, ни с агиографической»?

Народно-поэтические мотивы в повести

Практическая работа. Заполнение таблицы. 
Вариант 2. Выявление черт фольклора в повести, опре-

деление их художественной функции. К указанным фоль-
клорным элементам подберите примеры из текста «Пове-
сти…».

Фольклорные элементы Примеры

Фольклорные сюжеты о змее-соблазнителе и о 
мудрой деве

Противостояние добра и зла

1 См. раздел «Каноны древнерусской агиографии» по ссылке: http://
www.bibliofond.ru/view.aspx?id=453848 
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Фольклорные элементы Примеры

Испытания героев и возвращение к людям, из-
гнавшим их

Фантастические, волшебные элементы

Символические образы животных: змея, заяц

Волшебные предметы (меч) 

Загадывание загадок

Смерть героев в один день

Постоянные эпитеты, троекратные повторения, 
гиперболы

Старинные народные слова и выражения

Заполнение таблицы может быть закончено дома.
—  Почему «Повесть…» нельзя считать фольклорным произведе-

нием?

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» в актёрском исполнении

Прослушивание и рецензирование актёрского исполне-
ния «Повести…». Ответы на вопросы из раздела учебника 
«Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». 

Обсуждение иллюстраций к «Повести…», иконописных и 
скульптурных изображений святых Петра и Февронии (см. 
Яндекс. Картинки).

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Вопросы 1, 5 из раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном».

 Домашнее задание 
Выполнить задания практикума «Читаем, думаем, спорим…» к 

«Повести о Петре и Февронии Муромских» (по выбору учителя). 
Домашняя контрольная работа. Письменно ответить на один 

из вопросов: 
1. Каковы художественные особенности былин?
2. Что воспевает народ в героическом эпосе?
3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси?
4. В чём значение древнерусской литературы для современного 

читателя? 
5. Чем важна для нашего времени история Петра и Февронии?
Групповое задание. Подготовить групповое устное сообщение 

(компьютерную презентацию) на тему «Чем близки „Повести о 

Продолжение
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Петре и Февронии Муромских“ сюжеты о любви и верности в ми-
фологии, фольклоре и мировой литературе (Дафнис и Хлоя, Ор-
фей и Эвридика, Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Фархад 
и Ширин, Лейла и Меджнун и др.)?».

Индивидуальное задание. Подготовить устные рассказы о 
М. В. Ломоносове (естественно-научная деятельность, гуманитар-
ные науки, изобразительное искусство) с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (см.: http://to-name.
ru/biography/mihail-lomonosov.htm и http://www.foxdesign.ru/
aphorism/biography/lomonosov.html).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

УРОК 10  

М. В. ЛОМОНОСОВ. «К СТАТУЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО», 
«ОДА НА ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1747 ГОДА» (ОТРЫВОК)

 Основное содержание урока. Краткий рассказ об учёном и поэте. При-
знание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Уве-
ренность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм и 
призыв к миру. Понятие о жанре оды. Ода в актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Михаил Васильевич Ломоносов» и составление её плана. Устный рассказ о 
поэте. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, испол-
нения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной; формирование ответственного отношения к 
учению на основе уважительного отношения к труду.
Метапредметные: развитие мотивов познавательной деятельности, умения 
классифицировать, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы, ис-
пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.
Предметные: формирование потребности в систематическом чтении как сред-
стве познания мира и себя в этом мире; осознание коммуникативно-эстетиче-
ских возможностей русского языка в оде Ломоносова; развитие умения созда-
вать устные и письменные высказывания разных жанров.

Краткий рассказ об учёном и поэте
Рассказ учителя о М. В. Ломоносове с показом иллю-

стративных материалов и включением сообщений учащих-
ся: Ломоносов — учёный-естествоиспытатель, Ломоносов — 
филолог, поэт и педагог, Ломоносов — художник.
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Чтение и обсуждение статей учебника о Ломоносове и 
составление их цитатных планов.

Групповая работа:
Группа 1. Статья Б. В. Шергина «Слово о Ломоносове».

Вопрос Пункт плана

Какие качества характера 
М. В. Ломоносова Б. В. Шер-
гин считал главными?

«Живой творческий ум и учё-
ная любознательность Ломоно-
сова»

В чём Б. В. Шергин видит 
главное стремление М. В. Ло-
моносова?

Стремление Ломоносова «к ум-
ножению наук в России»

Почему враги М. В. Ломоносо-
ва не смогли победить его?

«Гений архангельского мужи-
ка»

О чём жалел М. В. Ломоносов 
перед смертью?

«…Не мог завершить всё»

Группа 2. Статья В. И. Коровина «Михаил Васильевич 
Ломоносов».

Вопрос Пункт плана

Как учился М. В. Ломоно-
сов в детстве?

«В детские годы он выучился гра-
моте, мог читать и писать»

Где учился М. В. Ломоно-
сов?

«Поступил в Славяно-греко-латин-
скую академию»; «после заверше-
ния обучения… послан в Герма-
нию»

Каким наукам обучался 
М. В. Ломоносов?

«Овладел латынью»; «послан в 
Германию для изучения механи-
ки, физики, химии, горного дела 
и языков»

Каков вклад М. В. Ломо-
носова в русскую науку?

«Становится профессором химии»; 
«научные открытия следуют одно 
за другим»; «по его инициативе 
был открыт Московский универси-
тет»

Каковы заслуги М. В. Ло-
моносова в филологии и 
поэзии?

Создание «теории трёх штилей», 
«реформы в области литературного 
языка», «автор восторженных од», 
«самобытный сподвижник просве-
щения»
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О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Проверьте себя».
6  Какие стихи Ломоносова вы знаете? Как они связаны с его био-

графией и научной деятельностью?
6  Что вы знаете о просветительской деятельности Петра I? 
6  Каково отношение Ломоносова к Петру I? Почему оно было таким? 

Признание труда, деяний на благо Родины 
важнейшей чертой гражданина

Чтение надписи Ломоносова «К статуе Петра Великого».
Показ изображения статуи Петра I (см.: http://www.spb-

guide.ru/foto_964.htm).

Комментарии учителя: 
1. Ломоносов создал цикл из пяти надписей к ста-

туе Петра Великого с 1743 по 1747 год (см.: http://
lomonosov300.ru/45743.htm), когда велись работы по отлив-
ке статуи (по проекту Бартоломео-Карло Растрелли). Мону-
мент Петру был задуман ещё при его жизни, и к 1719 году 
изготовлены первые модели. Предполагалось установить две 
статуи Петра — конную и пешую. Отлита была только пер-
вая. Она установлена по приказу Павла I лишь в 1799 го-
ду перед Инженерным замком в Петербурге с изменения-
ми в декоративном оформлении и надписью «Прадеду пра-
внук» (см.: http://www.rvb.ru/18vek/lomonosov/02-comm/
032.htm#c1).

2. Отливка статуи была выполнена в 1745—1747 го-
дах. Однако памятник не был установлен и хранился на 
складах Канцелярии строений. Памятник красив по си-
луэту и благодаря высокому цоколю чётко рисуется на 
фоне неба. Светлый оттенок мрамора пьедестала контра-
стирует с тёмной бронзой монумента. Пьедестал памятни-
ка, облицованный олонецким мрамором белого, розового 
и зелёного оттенков, украшен бронзовыми барельефами 
«Полтавская баталия» и «Битва при Гангуте», а также 
аллегорической композицией с трофеями (см.: http://
www.ilovepetersburg.ru/content/monument-petru-I-pered-
mikhailovskim-zamkom). 

Лексические и историко-культурные комментарии к сло-
вам зрак, утеха, россы, гласит, сей, град, художества.

— Какую оценку даёт Ломоносов деяниям Петра I?
— В чём он видит заслуги царя перед Россией?

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 
Патриотизм и призыв к миру

Чтение фрагмента «Оды на день восшествия…». 
Групповая работа:
Группа 1. Составьте лексические и историко-культур-

ные комментарии к словам от недр, дерзайте, ободренны, 
раченье, Платон, Невтон, случай, утеха, пользовать.
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Группа 2. Прокомментируйте смысл выражений кото-
рых ожидает / Отечество от недр своих, дерзайте ныне 
ободренны / Раченьем вашим показать, в несчастной слу-
чай берегут, среди народов и в пустыне. 

Группа 3. Выполните задание 1 из раздела учебника 
«Обогащаем свою речь».

Группа 4. Выполните задание 2 из раздела учебника 
«Обогащаем свою речь».

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

6  Почему Ломоносов придавал большое значение образованию и 
наукам?

6  О чём мечтает поэт? Сбылись ли его мечты?
6  В чём Ломоносов видит пользу наук? Прокомментируйте его 

утверждения о роли наук в разных случаях жизни человека.

Практическая работа. Поиск в стихах Ломоносова 
слов высокого штиля и определение их роли.

Слова 
высокого 

штиля

Лексическое значение 
и стилистическая окраска

Синонимы 
в современном 

языке

Зрак Церк., книжн., поэт., устар.
1. Взгляд, взор. 2. Вид, об-
раз

Изображение

Гласить Книжн., устар., поэт. Возве-
щать, объявлять

Говорить, содер-
жать какое-либо 
сведение

Град Церк., книжн., поэт., устар. 
Город

Город

Художество старин. Искусство Искусство

Недра Книжн. 1. Места под земной 
поверхностью; перен. 2. Вну-
тренность, среда, глубина

Перен. Область, 
из которой что-
нибудь исходит

Дерзать Осмеливаться, отваживаться 
на что-нибудь

Решаться, риско-
вать, сметь

Раченье Устар. Прилежание, усердие Старание

Отрада Утеха, услада, наслаждение Утешение

Случай Устар. 1. Приключение, дело, 
обстоятельство, встреча; 

Происшествие
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Слова 
высокого 

штиля

Лексическое значение 
и стилистическая окраска

Синонимы 
в современном 

языке

арх. 2. Любовь, дружба, 
склонность, привязанность. 
В случае — о человеке, кто 
в милости у начальства

Понятие о жанре оды. Ода в актёрском исполнении

Прослушивание «Оды на день восшествия…» в актёр-
ском исполнении. Какие черты характерны для жанра оды? 
Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Фонохресто-
матия. Слушаем актёрское чтение».

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Почему А. С. Пушкин назвал М. В. Ломоносова «первым нашим 
университетом»?

 Домашнее задание 

Подготовить выразительное чтение стихов Ломоносова на-
изусть. Написать текст «Похвального слова Ломоносову» и под-
готовиться к его произнесению. 

Групповые задания. Выполнить задания о Ломоносове из 
практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя). 

Индивидуальные задания. Подготовить сообщение о Г. Р. Дер-
жавине с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-
тернета (см. темы сообщений в следующем уроке). Составить лек-
сические и историко-культурные комментарии к статье учебника 
о Державине. Прочитать фрагмент романа В. Ф. Ходасевича «Дер-
жавин» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

УРОК 11  

Г. Р. ДЕРЖАВИН. «РЕКА ВРЕМЁН В СВОЁМ СТРЕМЛЕНЬИ…», 
«НА ПТИЧКУ», «ПРИЗНАНИЕ»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 
«Признание» в актёрском исполнении. Утверждение необходимости свободы 
творчества. Размышления Державина о смысле жизни, о судьбе.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Гавриил Романович Державин». Устный рассказ о поэте. Восприятие и выра-
зительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, гражданской позиции, чувства ответ-
ственности перед Отечеством; формирование нравственных чувств и нравствен-
ного поведения, ответственного отношения к своим поступкам.

Продолжение
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Метапредметные: умение работать индивидуально и в группе, использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, создавать таблицы 
и схемы для решения учебных задач; развитие ИКТ-компетенции.
Предметные: осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; развитие навыков смыслового и эстетического анализа текста, умения 
доказывать своё мнение и оформлять его в устных и письменных высказыва-
ниях, планировать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о поэте

Рассказ учителя о Г. Р. Державине с включением сообще-
ний учащихся «Детство Державина», «Державин на военной 
службе», «Державин в Тамбове» и показом портретов писа-
теля и памятников ему (см.: http://www.rulex.ru/01050358.
htm, http://www.people.su/85/r1, http://www.bibliotekar.ru/
k86-Borovikovskiy/6.htm, http://www.upload.wikipedia.org/
wiki-pedia/commons/6/68/Derzhavin_kazan.jpg, http://www.
tstu.ru/win/tambov/tambov_img/foto_img/11.jpg).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Гавриил Романо-
вич Державин». Лексические и историко-культурные ком-
ментарии к словам и выражениям Преображенский полк, 
прапорщик, статская служба, кабинет-секретарь, сена-
тор, государственный казначей, юстиция.

Составление плана статьи:

Вопрос Пункт плана

Какие события детства и юности 
поэта были самыми важными?

Казанская гимназия, 15 лет 
воинской службы, талант поэта

Какой государственной дея-
тельностью занимался Держа-
вин?

Державин — губернатор, ка-
бинет-секретарь, сенатор, го-
сударственный казначей, ми-
нистр юстиции 

Что мешало служебной карье-
ре Державина?

Решительность, непримири-
мость к злоупотреблениям, 
прямой и крутой нрав

Что осуждается в стихотворе-
нии «Властителям и судиям»? 

Гражданская позиция Держа-
вина, осуждение власть иму-
щих

Какие новаторские приёмы от-
личают поэзию Державина?

Соединение высокой и низкой 
лексики, развитие реалистиче-
ского языка

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Какие чувства вызывает у вас жизнь Державина: восхищение, 
недоумение, сочувствие, осуждение? Объясните свою позицию.

6  Ответ на вопрос 3 из раздела учебника «Проверьте себя».
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Стихотворение «Признание» в актёрском исполнении
Прослушивание и рецензирование актёрского чтения 

стихотворения «Признание». Ответы на вопросы раздела 
учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Аналитическая беседа:
— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».
—  Как понять выражения ум и сердце человечье / Были гением 

моим, добродетельми казались / Мне они равны богам, мнил 
быть сердцем беспристрастным / Им, царю, отчизне друг?

— В чём поэт видит свои заслуги перед Отечеством?
—  Какие факты биографии поэта отразились в стихотворении?
—  Ответ на вопрос 2 и выполнение задания 3 из раздела учебни-

ка «Обогащаем свою речь».

Утверждение необходимости свободы творчества

Чтение и обсуждение стихотворения «На птичку»:
—  Найдите в словаре литературоведческих терминов понятие ал-

легория. 
— В чём аллегорический смысл стихотворения Державина?
—  Вспомните стихотворение А. С. Пушкина «Узник», басню 

И. А. Крылова «Осёл и Соловей». Есть ли в них основания 
для сопоставления со стихотворением «На птичку»? Обоснуйте 
свой ответ.

—  Проанализируйте лексику стихотворения. К какому стилю 
можно отнести большинство его слов? Какой колорит эта лек-
сика придаёт тексту?

—  Как в стихотворении проявилась свободолюбивая натура поэта?

Групповая работа:
Группа 1. Выберите из стихотворения «Признание» сло-

ва высокой лексики. Какова её роль в тексте? Объясните 
современное значение устаревших слов.

Группа 2. Выберите из стихотворения «Признание» про-
сторечные, разговорные слова и выражения. Какую роль 
играет в стихотворении низкая лексика?

Группа 3. Выберите из стихотворения «На птичку» сло-
ва разговорного стиля. Какой характер они придают сти-
хотворению?

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы 
«Высокая, устаревшая, просторечная, разговорная лексика 
в стихах Державина». 

Высокая, 
устаревшая лексика 

(«Признание»)

Просторечная, 
разговорная лексика 

(«Признание»)

Просторечная, 
разговорная 

лексика 
(«На птичку»)

В ы в о д ы:
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О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Обогащаем свою речь».
6  *Как понять фразу «открывал дорогу развитию реалистического 

языка»?

Размышления Державина о смысле жизни, о судьбе

Чтение и анализ стихотворения «Река времён в своём 
стремленьи…»:
—  О чём это стихотворение? Как вы понимаете строки: «То веч-

ности жерлом пожрётся / И общей не уйдёт судьбы»? О чём 
оно заставляет задуматься?

—  Предположите, почему Державин написал его в конце жизни.
—  *Найдите метафорические выражения и объясните их (река 

времён, топит в пропасти забвенья, звуки лиры и трубы, 
вечности жерлом пожрётся и др.). Подберите к ним синони-
мы (например: река времён — течение времени, неумолимое 
время).

—  Какое настроение преобладает в стихотворении: спокойного 
философского раздумья, грозного пророчества, вызова судь-
бе, пессимистического смирения перед смертью? Свой ответ 
обоснуйте.

—  *Найдите в словаре литературоведческих терминов, что такое 
акростих. Сложите из первых букв каждого стиха выраже-
ние руина чти. Что такое руина? (В латинском, итальян-
ском, английском и французском языках это слово означа-
ет «погибель, распад, разрушение».) Как можно понять это 
выражение, если слово чти — древняя форма родительного 
падежа от слова честь? («Смысл двух читавшихся по верти-
кали слов понимался американским исследователем М. Хал-
ле как „погибель земной славы“, „тленность человеческих 
успехов“»1.)

—  *Литературовед С. Е. Бирюков написал: «Силлабисты2 тщатель-
но вписывали свои имена в начало строк, авторизуя послания 
в будущее. Для них это был своего рода религиозный акт, 
если учесть, что religio есть связь. Строки, таким образом, 
как бы перевязывались — акростих, эта вертикальная стро-
ка, связывал небо с землёй и одновременно служил обручем 
стихотворного сосуда». Это была «попытка внести смысл даже 
в вертикальную бессмыслицу букв, стройность, порядок — 
в хаос»3. Как эти слова связать с акростихом Державина?

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  В чём, по-вашему, проявились высокая гражданственность и по-
этический талант Г. Р. Державина? Свой ответ обоснуйте.

1 См.: http://derzhavin.lit-info.ru/review/derzhavin/005/438.htm
2 Силлабисты — поэты, использующие силлабическое стихосложение, 

то есть основанное на одинаковом количестве слогов в каждой стихотвор-
ной строке. Силлабическое стихосложение использовалось в русской по-
эзии до М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина.

3 Бирюков С. Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодер-
низма. — М.: Наука, 1994. — С. 14—15.
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 Домашнее задание 
Подготовить чтение наизусть одного из стихотворений Держа-

вина. Написать текст «Похвального слова Державину — поэту и 
гражданину» и подготовиться к его произнесению. 

Групповое задание. Выполнить задания о Державине или о его 
стихотворении «Властителям и судиям» из практикума «Читаем, 
думаем, спорим…». 

Индивидуальные задания. Подготовить устный рассказ «Мой 
Пушкин» и сообщения о детстве и юности, портретах поэта и па-
мятниках ему с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета (см. темы в следующем уроке). Подготовить историче-
скую справку о Полтавской битве. Прочитать отрывок из романа 
Ю. Тынянова «Пушкин» и фрагменты литературоведческих статей 
о Пушкине (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА

УРОК 12  

А. С. ПУШКИН. «ПОЛТАВА» (ОТРЫВОК)

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Детство. Лицейские 
годы. Интерес Пушкина к истории России. Мастерство автора в изображении Пол-
тавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 
любви к Родине. Сопоставление Петра I и Карла XII. Авторское отношение к героям.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Алек-
сандр Сергеевич Пушкин» и составление её плана. Устный рассказ о поэте. Об-
суждение статьи «Московская квартира Пушкина на Арбате» из раздела учебника 
«Литературные места России». Восприятие и выразительное чтение фрагмента 
поэмы «Полтава». Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 
Обсуждение мозаичной картины Ломоносова «Полтавская баталия».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к Отечеству и его истории; развитие нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, ответственного отношения к уче-
нию на основе уважения к труду, осознанной оценки своих поступков.
Метапредметные: развитие умений определять способы действий в рамках 
предложенных условий, организовывать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, создавать таблицы и схемы для решения учебных задач; исполь-
зовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.
Предметные: понимание литературы как способа познания жизни и истории; 
выявление коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; разви-
тие умения участвовать в обсуждении прочитанного, осуществлять смысловой и 
эстетический анализ текста, планировать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о поэте. Детство. Лицейские годы. 
Интерес Пушкина к истории России

Рассказ учителя о Пушкине с включением сообщений 
учащихся «Мой Пушкин», «Детство Пушкина», «Лицейские 
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годы», «Интерес Пушкина к истории России» (см.: http://
www.philosofiya.ru/do_liceya.html; http://festival.1september.
ru/articles/312272/; http://pushkinka.narod.ru/pushkin.htm; 
http://www.hrono.info/proekty/rg/rgd062009_2.php; http://
www.abc-people.com/data/pushkin/soch2.htm; http://yvision.
kz/post/73340). 

Обсуждение статьи «Московская квартира Пушкина на 
Арбате» (см. раздел учебника «Литературные места России»).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сер-
геевич Пушкин» и составление её плана:

Вопрос Пункт плана

Почему каждое поколение от-
крывает в Пушкине что-то но-
вое?

У каждого поколения свой 
Пушкин

Какие родовые корни Пушки-
на помогли в раскрытии его 
таланта? 

Родословная Пушкина и её 
влияние на формирование поэ-
та 

Как на духовное развитие по-
эта повлияло раннее знаком-
ство с фольклором?

Роль бабушки и няни в духов-
ном развитии поэта

Какую роль в жизни Пушкина 
сыграл Царскосельский лицей?

Лицей в жизни Пушкина

Как увлечение Пушкина рус-
ской историей отразилось в его 
творчестве?

Исторические произведения 
как отражение интереса Пуш-
кина к русской истории

Какие достижения русской по-
эзии вобрало в себя творчество 
Пушкина?

Стихи Пушкина как законо-
мерный этап развития русской 
поэзии

Как творчество Пушкина по-
влияло на его последователей?

Традиции Пушкина в русской 
литературе

Какова роль поэта в создании 
русского литературного языка?

В каждом слове Пушкина 
«бездна пространства»

Какое предсказание Белинско-
го о Пушкине осуществилось в 
наши дни?

Пушкин — «поэт классиче-
ский»

Чтение и обсуждение высказываний о Пушкине из раз-
дела учебника «В творческой лаборатории поэта»:
—  Почему П. А. Плетнёв обращает внимание на трудолюбие, 

творческое «усердие» А. С. Пушкина?
—  Какие метафоры находит В. И. Даль для описания творческого 

процесса А. С. Пушкина?
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—  Какое влияние творческого труда на А. С. Пушкина видит 
П. А. Вяземский?

—  Что удивляло М. В. Юзефовича в том, где, когда и как 
А. С. Пушкин писал стихи?

—  Какие детали выделяет Пушкин, рисуя процесс творческого 
вдохновения? Почему стихи для поэта — это результат труд-
ной душевной работы?

—  Что нового о личности Пушкина и его творческом труде вы 
узнали из практикума «Читаем, думаем, спорим…»?

—  Ответы на вопросы из раздела учебника «Проверьте себя».
—  Письменный ответ на вопрос «В чём своеобразие творческой 

работы Пушкина?».

Мастерство Пушкина в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к Родине

Историческая справка о Полтавской битве. 
—  Что привело А. С. Пушкина к изучению исторических мате-

риалов?
Выразительное чтение учителем эпизода «Полтавский 

бой» со слов «Горит восток зарёю новой…» до слов «И 
смерть и ад со всех сторон». Для работы с текстом исполь-
зуются фрагменты поэмы, включённые в практикум «Чи-
таем, думаем, спорим…», вопросы и задания практикума.

Ответы на вопросы 1—3 из раздела учебника «Обогаща-
ем свою речь».

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент поэмы со 

слов «Горит восток зарёю новой…» до слов «…Мешаясь, па-
дают во прах». Дайте историко-культурный комментарий к 
имени Мазепа. Какие приёмы использовал поэт, описывая 
начало битвы? Как он передаёт динамику начала боя?

Группа 2. Прочитайте выразительно фрагмент поэмы со 
слов «Уходит Розен сквозь теснины…» до слов «…Гордясь 
могущим седоком». Дайте историко-культурный коммента-
рий к именам Розен и Шлиппенбах. Сопоставьте пушкин-
ское описание Петра I с мозаичной картиной М. В. Ломо-
носова. Найдите их сходство и различие. 

Группа 3. Прочитайте выразительно фрагмент поэмы со 
слов «Уж близок полдень. Жар пылает…» до слов «…Со-
шлись в дыму среди равнины». Дайте историко-культур-
ный комментарий к именам Брюс, Боур, Репнин, Карл, по-
лудержавный властелин. Каково авторское отношение к 
Карлу XII и его сподвижникам? Найдите в отрывке гла-
голы и глагольные формы и прокомментируйте их роль.

Группа 4. Прочитайте выразительно фрагменты по-
эмы со слов «И грянул бой, Полтавский бой!» до слов «И 
смерть и ад со всех сторон» и со слов «Но близок, близок 
миг победы…» до слов «…Заздравный кубок подымает». 
Какими способами передаёт поэт кульминацию боя? Какую 
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роль играют в отрывке многочисленные ряды однородных 
членов предложения? Как ведёт себя Пётр I в момент по-
бедного пира? Как он относится к побеждённым? Почему? 
*За каких учителей он подымает «заздравный кубок»? 

Сопоставление Петра I и Карла XII. Авторское отношение к героям

Практическая работа. Сопоставительный анализ пор-
третов Петра I и Карла XII. Составление плана сравнитель-
ной характеристики героев. Устное и письменное высказы-
вание по плану. 

Цитатный план сравнительной характеристики 
Петра I и Карла XII

Основания 
для сопоставления

Пётр I Карл XII

Окружение Толпой любимцев 
окружённый

Несомый верными 
слугами, вожди героя 
шли за ним

Действия, жесты, 
поступки

Выходит, движенья 
быстры, идёт, мчит-
ся

Несомый, в качалке, 
недвижим, в думу 
тихо погрузился, сла-
бым манием руки

Внешний вид Глаза сияют, лик 
ужасен

Бледен, смущённый 
взор

Внутреннее состо-
яние

Роковой огонь Страдая раной, не-
обычайное волненье

Способ передвиже-
ния

Мчится в прахе бо-
евом, / Гордясь мо-
гущим седоком

В качалке

Авторская оценка Он прекрасен, / Он 
весь, как Божия 
гроза

Карла приводил/ Же-
ланный бой в недо-
уменье

—  Какой приём лежит в основе изображения Петра I и Кар-
ла XII? Каково отношение автора к героям?

Обсуждение мозаичной картины Ломоносова «Полтавская 
баталия» и других изображений Полтавской битвы (см.: 
http://www.battle.poltava.ua/russian/art.htm). Ответы на во-
просы 1, 2 и выполнение заданий из раздела учебника «Ли-
тература и изобразительное искусство».

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  В чём проявилось мастерство Пушкина в изображении Полтав-
ской битвы?
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 Домашнее задание 
Подготовить устный рассказ о Пушкине, авторе «Полтавы». На-

писать сочинение-рассуждение «Каким я представляю себе Пушки-
на на основе его портретов (памятников ему)?». Подготовить выра-
зительное чтение отрывка из поэмы «Полтава» наизусть. 

Индивидуальные задания. Выполнить задания практику-
ма «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя). Подобрать 
иллюстрации, соответствующие пушкинским описаниям Санкт-
Петербурга (см. следующий урок). Предъявить эти изображения 
в формате компьютерной презентации.

УРОК 13  

А. С. ПУШКИН. «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» 
(ВСТУПЛЕНИЕ «НА БЕРЕГУ ПУСТЫННЫХ ВОЛН…»)

 Основное содержание урока. Воспевание автором «града Петрова». Всту-
пление в актёрском исполнении. Образ Петра I. Тема настоящего и будущего 
России. Особенности языка и стиля отрывка. Приём контраста. 

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Выявление роли старо-
славянизмов и слов высокого стиля. Объяснение смысловой роли контраста.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к Отече-
ству и его истории, литературе и культуре; развитие эстетического сознания 
через освоение художественного наследия русской литературы.
Метапредметные: развитие умения работать в группе, находить общее реше-
ние на основе согласования позиций; владение устной и письменной речью для 
выражения своих чувств и мыслей; развитие ИКТ-компетенции.
Предметные: развитие умения осознавать художественную картину жизни, от-
ражённую в литературе, коммуникативно-эстетические возможности языка поэмы 
А. С. Пушкина; воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное, 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров. 

Воспевание автором «града Петрова». 
Вступление к поэме «Медный всадник» в актёрском исполнении

Прослушивание фрагмента вступления к поэме «Медный 
всадник» в актёрском исполнении. 

Рецензирование актёрского чтения и ответы на вопросы 
1—5 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем ак-
тёрское чтение».

Беседа по содержанию фрагмента:
—  Ответы на вопросы 1, 3 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном».

Практическая работа. Составление плана вступления к 
поэме и определение настроения каждой части. Выявление 
авторской позиции в его гимне городу. 
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Групповая работа:
Группа 1. Составьте лексические и историко-культурные 

комментарии к словам чёлн, чухонец, отсель, надменный, 
в Европу прорубить окно, полнощные страны, блата, па-
сынок, невод, порфироносная вдова, лампада, Адмиралтей-
ская игла. Ответьте на вопрос 2 из раздела учебника «Раз-
мышляем о прочитанном». Покажите и прокомментируйте 
изображения Санкт-Петербурга, соответствующие пушкин-
ским описаниям: дворцы и башни, корабли, в гранит оде-
лася Нева, мосты, тёмно-зелёными садами/ Её покрылись 
острова, оград узор чугунный, Адмиралтейская игла.

Группа 2. Прочитайте выразительно фрагмент вступле-
ния с начала до слов «…и запируем на просторе». Какое 
настроение вызывает пушкинский пейзаж? Найдите в опи-
сании ключевые слова. Какой приём использован при со-
поставлении мыслей Петра I о новом городе и будущем 
России и описанных картин природы? (Антитеза.) Приве-
дите примеры. Озаглавьте эту часть вступления (например, 
«История постройки Санкт-Петербурга»).

Группа 3. Прочитайте выразительно фрагмент вступле-
ния со слов «Прошло сто лет…» до слов «…Порфироносная 
вдова». Что изменилось в облике Петербурга? Какое на-
строение вызывает у автора новый город? На каком ком-
позиционном приёме построен отрывок? (Контраст.) Оза-
главьте эту часть вступления к поэме «Медный всадник» 
(например, «Юный град Петра»).

Группа 4. Прочитайте выразительно фрагмент вступле-
ния со слов «Люблю тебя, Петра творенье…» до конца фраг-
мента. Какое чувство переполняет автора? Какой смысл вы-
является в повторении слова люблю? Что и почему любит 
поэт в облике Петербурга? Озаглавьте эту часть вступления 
(например, «Пушкинский гимн Петербургу»).

Составление обобщающей таблицы:

План вступления Настроение автора

История постройки Санкт-Пе-
тербурга

Восхищение величием Петра I

Юный град Петра Прославление города Петра I

Пушкинский гимн Петербургу Любовь автора к Петербургу

Образ Петра I. Тема настоящего и будущего России

Аналитическая беседа:
—  Каким изображён во вступлении Пётр I? Чем похож город на 

своего создателя? Подтвердите свою позицию цитатами.
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—  В чём видит Пушкин заслугу Петра I в строительстве Петер-
бурга? Как претворились в жизнь думы Петра I о величии 
России и новом городе?

—  Найдите все контекстуальные синонимы к слову Петербург. 
Проследите по ним изменения в авторском отношении к го-
роду (приют убогого чухонца, юный град, полнощных стран 
краса и диво, младшая столица, новая царица, Петра тво-
ренье).

—  Как во вступлении противопоставлено прошлое и настоящее 
Петербурга и всей России? Какие важные события истории 
России упоминает Пушкин?

— Какова авторская позиция в этом гимне городу Петра?

Особенности языка и стиля отрывка. Приём контраста

Аналитическая беседа:
—  Определите время глаголов в первой части вступления. Какой 

смысл выявляют глаголы прошедшего времени в описании ме-
ста строительства новой столицы и глаголы будущего времени 
в думах Петра I?

—  Какую смысловую роль играет время глаголов во второй части 
вступления?

—  Почему в третьей части вступления так мало глаголов? Кто 
производит там действия (люблю, пишу, читаю)? Можно ли 
утверждать, что поэт ощущает себя частью великого города и 
гордится этим? Обоснуйте свой ответ.

—  Найдите во вступлении старославянизмы и слова высокого 
стиля. Какую роль они выполняют?

—  Какую роль играют в описании города перечисления?
—  Какова роль образов вступления (думы Петра о новом городе — 

Петра творенье; приют убогого чухонца — юный град… 
вознёсся пышно, горделиво; у низких берегов — по ожив-
лённым берегам; один финский рыболов — корабли со всех 
концов земли; бедный чёлн — богатые пристани; старая 
Москва — младшая столица).

—  *Какие образы и картины говорят о контрасте времени (было — 
стало), а какие — о контрасте пространства (низкие берега — 
высокие дворцы и башни)? Дополните доказательство этой мыс-
ли своими примерами.

—  Рассмотрите в учебнике изображение памятника Петру I. Дайте 
ему оценку. Выполните задания из раздела учебника «Литера-
тура и изобразительное искусство». Как приём контраста про-
явился в иллюстрациях различных художников к поэме?

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Что особенно дорого поэту в облике Петербурга?

 Домашнее задание 

Подготовиться к выразительному чтению вступления к поэме 
«Медный всадник» наизусть. Письменно ответить на вопрос «Что 
и почему любит поэт в облике Петербурга?».

Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о киевском 
князе Олеге.
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Групповое задание. Создать компьютерную презентацию «Гимн 
Пушкина Петербургу» (по вступлению к поэме «Медный всад-
ник»), включив в неё изображения Петербурга времён Пушкина 
и современного города и сопроводив иллюстрации стихотворными 
подписями из вступления к поэме.

УРОК 14  

А. С. ПУШКИН. «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ»

 Основное содержание урока. «Песнь о вещем Олеге» и её летописный 
источник. Баллада в актёрском исполнении. Развитие понятия о балладе. Худо-
жественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности компо-
зиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «О 
летописном источнике баллады А. С. Пушкина „Песнь о вещем Олеге“». Воспри-
ятие и выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров Устная и письменная характеристика 
героев. Нравственная оценка их поступков. Выявление особенностей композиции 
баллады. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие «баллада». Обсуждение иллюстраций к балладе. 

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к Родине и её истории, осознание своей 
принадлежности к русскому народу; развитие эстетического сознания через 
освоение русской литературы.
Метапредметные: определение способов учебных действий в рамках заданных 
условий, развитие коммуникативной и ИКТ-компетентности, умения использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, работать в группе.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни и 
истории, коммуникативно-эстетических возможностей языка баллады А. С. Пуш-
кина; развитие умения участвовать в обсуждении прочитанного, создавать вы-
сказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник 

Краткое сообщение ученика о киевском князе Олеге и 
его боевых походах.

Чтение учителем фрагмента «Сказания о смерти Олега 
от коня» на древнерусском языке. Какое впечатление про-
изводит звучание древнерусского текста?

Чтение и обсуждение статьи учебника «О летописном ис-
точнике баллады А. С. Пушкина „Песнь о вещем Олеге“».

Баллада в актёрском исполнении. Развитие понятие о балладе

Прослушивание «Песни о вещем Олеге» в актёрском ис-
полнении (см. фонохрестоматию).
—  Вспомните, что такое баллада. Найдите особенности баллады 
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в «Словаре литературоведческих терминов». 
—  Какие черты баллады в «Песни о вещем Олеге»?
—  В чём сходство и различие баллады Пушкина и летописи? 
—  Выявите черты жанра баллады в «Песни о вещем Олеге». За-

полните примерами из баллады цитатную таблицу:

Основные черты жанра баллады
Примеры из «Песни 

о вещем Олеге»

Песня или стихотворение небольшого 
объёма с динамичным развитием сюжета

Историческая основа сюжета или поэти-
ческий пересказ легенды, предания

Основой сюжета является необычайный 
случай

Острый и напряжённый сюжет, часто с 
трагическим финалом

Наличие фантастических, сказочных, 
загадочных элементов

Присутствие необъяснимого, недогово-
рённого, трагически неразрешимого

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Особенности композиции. Своеобразие языка

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент с начала 

до слов «В награду любого возьмёшь ты коня». Озаглавьте 
этот отрывок. Составьте лексические и историко-культур-
ные комментарии к словам вещий, хозары, кудесник, Пе-
рун, любимец богов. Ответ на вопрос 3 из раздела учебника 
«Обогащаем свою речь». Ответ на вопрос 1 из раздела учеб-
ника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». Что 
подчёркивают авторские эпитеты: неразумным хозарам, 
буйный набег, вдохновенный кудесник? Как звучат формы 
древнерусских слов в современном языке? Какой характер 
они придают тексту? Заполните таблицу соответствий:

Древнерусские слова
Соответствия 

в современном языке

Сбирается

Отмстить

Кудесник
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Группа 2. Прочитайте выразительно фрагмент со слов 
«Волхвы не боятся могучих владык…» до слов «Но при-
мешь ты смерть от коня своего». Озаглавьте этот отрывок. 
Составьте лексические и историко-культурные комментарии 
к словам и выражениям волхв, Цареград, роковой, пращ, 
бранный, сеча, незримый хранитель могущему дан. Ответ 
на вопрос 2 из раздела учебника «Обогащаем свою речь». 
Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Фонохрестоматия. 
Слушаем актёрское чтение». Что подчёркивает автор упо-
треблением метафор грядущие годы таятся во мгле; вижу 
твой жребий на светлом челе; и пращ, и стрела, и лука-
вый кинжал / Щадят победителя годы?

Продолжите заполнение таблицы соответствий. Опреде-
лите, какой характер древнерусские слова придают тексту.

Древнерусские слова
Соответствия 

в современном языке

Волхвы

Воитель

Врата

Группа 3. Прочитайте выразительно фрагмент со слов 
«Олег усмехнулся — однако чело…» до слов «А князю 
другого коня подвели». Озаглавьте этот отрывок. Составьте 
лексические и историко-культурные комментарии к словам 
и выражениям чело/ И взор омрачилися думой, позлащён-
ное стремя, отроки-други. Ответ на вопрос 1 из раздела 
учебника «Обогащаем свою речь». Ответ на вопрос 3 из 
раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское 
чтение». Найдите контекстуальные синонимы к слову конь. 
Что подчёркивает автор их употреблением? Какое настрое-
ние создаёт выражение прощальной рукой?

Продолжите заполнение таблицы соответствий. Опреде-
лите, какой характер древнерусские слова придают тексту.

Древнерусские слова
Соответствия 

в современном языке

Чело

Взор

Позлащённое 
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Группа 4. Прочитайте выразительно фрагмент со слов 
«Пирует с дружиною вещий Олег…» до слов «И хочет уви-
деть он кости коня». Озаглавьте этот отрывок. Составьте 
лексические и историко-культурные комментарии к сло-
вам и выражениям дружина, курган, ретивый, внемлет, 
презреть, давно уж почил непробудным он сном. Ответ на 
вопрос 4 из раздела учебника «Обогащаем свою речь». От-
веты на вопросы 4—5 из раздела учебника «Фонохрестома-
тия. Слушаем актёрское чтение». Какими деталями автор 
подчёркивает неумолимый бег времени?

Продолжите заполнение таблицы соответствий. Опреде-
лите, какой характер древнерусские слова придают тексту.

Древнерусские слова
Соответствия 

в современном языке

Глава

Внемлет

Презреть бы

Группа 5. Прочитайте выразительно фрагмент со слов 
«Вот едет могучий Олег со двора» до конца баллады. Оза-
главьте этот отрывок. Составьте лексические и историко-
культурные комментарии к словам и выражениям ковыль, 
тризна, секира, прах, ковши круговые, мне смертию кость 
угрожала. Какие драматургические приёмы использует поэт 
в описании князя Олега (жесты, поза, интонации, настро-
ение)? Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Литература 
и другие виды искусства». Найдите во фрагменте самый 
выразительный эпитет, метафору и сравнение и объясните 
их смысловую роль.

Продолжите заполнение таблицы соответствий. Опреде-
лите, какой характер древнерусские слова придают тексту.

Древнерусские слова
Соответствия 

в современном языке

Брег

Вкруг

Смертию

О б о б щ а ю щ и й  в о п р о с:

6 Какие черты быта и нравов Древней Руси отразились в балладе?
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Смысл сопоставления Олега и волхва

Практическая работа. Составление плана сравнитель-
ной характеристики Олега и кудесника. 

О б щ е е

Олег Кудесник

Что общего у Олега и кудесника? (Оба — жители Киевской 
Руси, являются олицетворением её быта и нравов, верят пред-
сказаниям, обоим присуща гордость, чувство собственного до-
стоинства, свободолюбие, мудрость.)

Р а з л и ч н о е

Основания 
для сопоставления

Олег Кудесник

Возраст

Внешность

Социальное положение, ма-
териальное благосостояние

Талант, божественный дар

Образ жизни

Особенности речи

В ы в о д ы:

—  Ответы на вопросы 2—3 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».
Иллюстрации художника В. Лосина и аудиофайл с 

инсценированным чтением баллады см. на сайте: http://
audioskazki.net/archives/913 

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Какую художественную цель преследовал Пушкин, создавая 
«Песнь о вещем Олеге»: поэтически пересказать летописный 
сюжет; показать быт и нравы наших предков; доказать, что 
предсказания кудесников всегда сбываются; провозгласить 
творческую свободу поэта от всяческой цензуры и необходи-
мости служить власти? Аргументируйте свою позицию.

 Домашнее задание 
Подготовить выразительное чтение баллады наизусть. Пись-

менно ответить на вопрос «В чём смысл противопоставления Оле-
га и кудесника?». 
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Индивидуальные задания. Создать свои иллюстрации к балла-
де (см. задание 1 из раздела учебника «Литература и другие виды 
искусства»). Решить кроссворд (см. практикум «Читаем, думаем, 
спорим…»). Выполнить «Творческое задание» учебника. Подгото-
вить историческую справку о Смутном времени и Борисе Годуно-
ве. Найти иллюстрации к сцене «В келье Пимена» (из трагедии 
Пушкина «Борис Годунов»).

Групповые задания. Создать диафильм «Песнь о вещем Олеге» 
в формате компьютерной презентации. Подготовиться к выразитель-
ному чтению по ролям фрагмента из трагедии «Борис Годунов».

УРОК 15

А. С. ПУШКИН. «БОРИС ГОДУНОВ»: 
СЦЕНА В ЧУДОВОМ МОНАСТЫРЕ

 Основное содержание урока. Пушкин-драматург. Образ летописца как об-
раз древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца 
как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как 
завет будущим поколениям.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Пушкин-драматург». Восприятие и выразительное чтение фрагмента (по ролям). 
Нахождение незнакомых слов и определение их значения. Устный и письмен-
ный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Составление рассказа о 
летописце Пимене. Обсуждение иллюстраций к трагедии.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, любви к Отечеству и его истории, ува-
жительного отношения к труду; формирование нравственных чувств и нравствен-
ного поведения.
Метапредметные: развитие умения определять понятия, проводить сопостав-
ления, выбирая основания и критерии для классификации, создавать обобще-
ния, делать выводы, работать в группе, применять таблицы и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач.
Предметные: воспитание читателя, способного осознавать художественную кар-
тину жизни, отражённую в литературе, аргументировать своё мнение, создавать 
устные и письменные высказывания разных жанров, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение.

Пушкин-драматург

Беседа об особенностях драматургии:
—  Найдите в «Словаре литературоведческих терминов», что такое 

драма как род и жанр литературы.
—  Каковы характерные черты драмы как рода литературы? Что 

такое трагедия?
Сообщение учащегося о Смутном времени и царствова-

нии Бориса Годунова.
Чтение и обсуждение статьи учебника «Пушкин-драма-

тург». Составление тезисов статьи:
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Вопрос Тезис

К какой теме обращается Пушкин в траге-
дии «Борис Годунов»?

Где и когда происходит действие трагедии? 
*Каковы границы её художественного време-
ни и пространства?

Какую оценку образу Пимена даёт пушки-
нист Б. Городецкий?

Как отзывается об образе Бориса Годунова 
Г. Фридлендер?

В чём сложность и противоречивость образа 
Бориса Годунова?

В чём особенности образа Самозванца (Гри-
гория Отрепьева)?

Какую оценку этим героям даёт в трагедии 
народ?

Когда Пушкин закончил трагедию? Когда 
она была напечатана? 

—  Предположите, почему царь долго не разрешал публикацию 
трагедии.

Образ летописца как образ древнерусского писателя

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте по ролям фрагмент со слов Пимена 

«Ещё одно последнее сказанье…» до слов «…Не ведая ни жа-
лости, ни гнева». Составьте лексические и историко-культур-
ные комментарии к словам вразумил, хартия, Спаситель, 
дьяк, в приказах. С какой целью Пимен ведёт летопись? О 
чём он сожалеет? На что надеется? Каким видит летописца 
Григорий? Что его восхищает в старце и его труде? Сделайте 
вывод о характере Пимена, о его жизненном подвиге.

Группа 2. Прочитайте по ролям фрагмент со слов «Про-
снулся, брат?» до слов «И в тихую обитель затвориться». 
Составьте лексические и историко-культурные коммента-
рии к словам и выражениям днесь, присно, пост, ратный 
стан, потехи, воевал под башнями Казани, рать Литвы, 
Шуйский, Иоанн, от отроческих лет, келия, инок, трапе-
за, от мира отложиться, обет, обитель. Как можно объ-
яснить сон Григория? Какой совет даёт ему Пимен? Почему 
Григорий завидует бурной молодости Пимена? Сделайте вы-
вод о характере, помыслах и мечтах Григория. 
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Группа 3. Прочитайте монолог Пимена со слов «Не се-
туй, брат…» до слов «Владыкою себе цареубийцу / Мы на-
рекли…». Составьте лексические и историко-культурные 
комментарии к словам и выражениям сетовать, искуше-
ние, пленять, ведать, кромешники в тафьях и власяницах, 
чернец, игумен, Кирилл многострадальный, сподобил Бог 
уразуметь ничтожность / Мирских сует, братия, алкаю-
щий, схиму здесь честную восприму, державный, государь, 
Феодор, престол, молчальник, чертоги, к его одру, преста-
виться. Почему Пимен познал блаженство, лишь уйдя в 
монастырь? О каких поступках Иоанна Грозного повествует 
Пимен? *Как понять выражение «златый венец тяжёл им 
становился, / Они его меняли на клобук»? Что восхищает 
Пимена в царствовании Феодора? Сделайте вывод о делах, 
поступках и душевном мире царя Иоанна Грозного.

Группа 4. Прочитайте по ролям фрагмент со слов «Давно, 
честный отец…» до конца. Составьте лексические и истори-
ко-культурные комментарии к словам и выражениям Дими-
трий царевич, Углич, послушанье, обедня, набат, кормили-
ца, предательница-мамка, Иуда Битяговский, покаяться, 
повесть плачевная, дела мирские, угодники, пророчества и 
знаменья небесны, заутреня. С какой целью Григорий рас-
спрашивает Пимена о царевиче Димитрии? *Совпадает ли 
этот эпизод трагедии с историческими фактами о царевиче? 
Почему Пимен хочет передать свой труд Григорию? *Как по-
нять слова Григория: «…отшельник в тёмной келье / Здесь 
на тебя донос ужасный пишет; / И не уйдёшь ты от суда 
мирского, / Как не уйдёшь от Божьего суда».

Сделайте вывод об отношении автора к царям, к спосо-
бам их прихода на царство.

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном».

Монолог Пимена: размышления о труде летописца 
как о нравственном подвиге

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ ле-
тописца как образ древнерусского писателя».

Составление цитатной таблицы:

Пимен о труде летописца Григорий о труде летописца

Летопись — «долг, завещан-
ный от Бога»

Физический подвиг Пимена: 
«знать, во всю ночь он не 
смыкал очей»

Труд летописца — поручение 
Бога: «свидетелем Господь 
меня поставил / И книжному 
искусству вразумил»

Духовный облик летописца: 
«душой в минувшем погру-
жённый, / Он летопись свою 
ведёт»
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Пимен о труде летописца Григорий о труде летописца

Отношение к летописанию: 
«монах трудолюбивый», «труд 
усердный, безымянный»

Описание истории родной 
земли с объективным спокой-
ствием: «ни на челе высоком, 
ни во взорах / Нельзя про-
честь его сокрытых дум» 

Цель летописания: «да ведают 
потомки православных / Зем-
ли родной минувшую судьбу»

Облик летописца: «спокой-
ный вид», «всё тот же вид 
смиренный, величавый»

Радости летописца: «На ста-
рости я сызнова живу, / Ми-
нувшее проходит предо мною»

Философское отношение к 
истории: «добру и злу вни-
мая равнодушно, / Не ведая 
ни жалости, ни гнева»

Трудности летописца: «не-
много лет мне память сохра-
нила, / Немного слов доходят 
до меня…»

Историческая правда лето-
писания: «отшельник в тём-
ной келье / Здесь на тебя до-
нос ужасный пишет»

—  Почему труд летописца Пушкин считал нравственным подви-
гом?
*Сопоставление начальной и окончательной редакций 

текста. Выполнение «Творческого задания» учебника. 

Истина как цель летописного повествования, 
завет будущим поколениям

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Охарактеризуйте труд летописца. Как летописцы относились к 
своей работе? Каким их труд виделся со стороны?

6  С какой нравственной целью создавались летописи? Можно ли 
утверждать, что целью летописи являлся поиск исторической и 
нравственной истины? Свой ответ обоснуйте.

6  Почему труд летописца являлся связующим звеном между по-
колениями? Почему автор считал летописание нравственным за-
ветом будущим поколениям?

Прочитайте воспоминания М. П. Погодина о том, как 
А. С. Пушкин читал «Бориса Годунова» (см. практикум 
«Читаем, думаем, спорим…»). Почему впечатление от чте-
ния трагедии было таким сильным?

Оцените иллюстрации учебника и русских художников 
к сцене «В келье Пимена». Выполните задания из раздела 
учебника «Литература и изобразительное искусство».

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Как во фрагменте трагедии «Борис Годунов» отразился образ ав-
тора и его отношение к русской истории? 

Продолжение
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 Домашнее задание 
Из текста первого монолога Пимена составить словарик слов и 

словосочетаний, характерных для речи летописца. 
Прочитать повесть Пушкина «Станционный смотритель».
Групповое задание. Подготовить инсценированное чтение эпи-

зода «Келья в Чудовом монастыре».
Индивидуальное задание. Написать очерк «Иллюстрации к 

произведениям Пушкина в учебнике для 7 класса». Подготовить 
краткое сообщение «Образ И. П. Белкина в предисловии к „По-
вестям Белкина“». Найти в Интернете значение имени Самсон и 
происхождение фамилии Вырин (см.: http://www.astromeridian.
ru/imya/232.html и http://www.spbpskov.ru/vyra.html).

УРОК 16

А. С. ПУШКИН. «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»: 
ИЗОБРАЖЕНИЕ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»

 Основное содержание урока. Повествование от лица вымышленного героя 
как художественный приём. Изображение «маленького человека», его положения 
в обществе. Фрагменты повести в актёрском исполнении. Пробуждение человече-
ского достоинства и чувство протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «О 
„Повестях покойного Ивана Петровича Белкина“». Составление плана статьи. 
Восприятие и выразительное чтение фрагментов повести. Рецензирование вы-
разительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Пересказ ключевых 
фрагментов. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 
диалоге. Устная характеристика Самсона Вырина. Различение образов рассказчика 
и автора-повествователя. Обсуждение иллюстраций и статьи «Дом станционного 
смотрителя» из раздела учебника «Литературные места России».

Планируемые результаты
Личностные: формирование уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; развитие морального 
сознания и формирование нравственных чувств; осознание значения семьи в жиз-
ни человека, принятие ценности семейной жизни.
Метапредметные: умение осуществлять способы деятельности в рамках задан-
ных условий и смысловое чтение, соотносить учебные действия с планируемыми 
результатами; создавать логические рассуждения, определять понятия и причинно-
следственные связи, делать обобщения и выводы.
Предметные: воспитание читателя, способного аргументировать своё мнение в 
развёрнутых устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в 
обсуждении прочитанного, планировать своё досуговое чтение.

Повествование от лица вымышленного героя 
как художественный приём

Вступительная беседа:
—  Какие из «Повестей Белкина» вы уже читали?
—  Кто из героев произвёл на вас наибольшее впечатление?
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— Чем запоминаются читателю «Повести Белкина»?
—  Какие нравственные проблемы поднимает Пушкин в повестях 

«Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель»?

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях по-
койного Ивана Петровича Белкина“». 

Составление плана статьи:

Вопрос Пункт плана

Почему, по мнению А. Л. Сло-
нимского, «Повести Белкина» 
«стали первым образцом насто-
ящей реалистической прозы»?

«Повести Белкина» как пер-
вый образец русской реали-
стической прозы

Почему А. С. Пушкин припи-
сал авторство Ивану Петрови-
чу Белкину?

Наличие вымышленного рас-
сказчика

В чём заключается «главная 
черта пушкинской прозы»?

Сжатость и простота изложе-
ния в прозе Пушкина

Почему автор «не вдаётся в 
подробное объяснение поступ-
ков своих героев»?

Изображение живых людей со 
всеми их противоречиями

В чём общественное и нрав-
ственное значение «Повестей 
Белкина»?

Пробуждение уважения к че-
ловеческой личности 

Чтение и обсуждение предисловия к «Повестям Белкина»:
—  Вспомните предисловие к «Повестям Белкина». От кого 

Белкин узнал истории, описанные в повестях «Барышня-
крестьянка», «Выстрел», «Метель»? 

—  Как в повестях отразились черты их вымышленных рассказ-
чиков? («Смотритель рассказан был ему титулярным совет-
ником А.Г.Н., Выстрел подполковником И.Л.П., Гробовщик 
приказчиком Б. В., Мятель1 и Барышня девицею К.И.Т.».) 

—  Прокомментируйте понятия титулярный советник, подпол-
ковник, приказчик, девица.

—  Сообщение ученика «Образ И. П. Белкина в предисловии к 
„Повестям…“». 

—  На какие черты помещика И. П. Белкина указано в предисло-
вии? Почему именно ему Пушкин «доверил» авторство? 

—  *В чём сложность композиции повестей и как в них отра-
зилась точка зрения трёх повествователей: титулярного совет-
ника (подполковника, приказчика, девицы) � помещика Бел-
кина � А. С. Пушкина? Что даёт этот художественный приём 
для понимания смысла повестей?

1 Орфография А. С. Пушкина.
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Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Фрагменты повести в актёрском исполнении

Групповая работа:
Группа 1. Прослушайте в актёрском исполнении начало 

повести «Станционный смотритель». Как вы понимаете на-
звание повести и эпиграф к ней? Прокомментируйте слова и 
выражения роковая книга, князь Вяземский, сребролюбивый, 
по казённой надобности. Ответы на вопросы 1—4 из раз-
дела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чте-
ние». Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем 
о прочитанном». Каково было положение станционных смо-
трителей в России? Почему симпатии автора на их стороне? 
*Как в этом фрагменте отразилась психология титулярного 
советника, помещика Белкина и черты биографии самого 
Пушкина? 

Группа 2. Расскажите о двух встречах рассказчика и 
смотрителя до приезда смотрителя в Петербург. Проком-
ментируйте слова и выражения шлафрок, почтовый домик, 
от беды не отбожишься, в разгоне, нагайка, почтовая 
книга, на паперти, почтмейстер, ротмистр. Ответ на во-
прос 2 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном». 
Сравните детали портрета смотрителя во время его первой 
и второй встречи с рассказчиком. Что и почему измени-
лось во внешности и психологическом состоянии Самсо-
на Вырина? Какими положительными качествами обладал 
смотритель? Почему он хотел вернуть Дуню домой? *Как 
в рассказах о Дуне проявились черты характера Вырина? 
*Какой смысл имеет описание интерьера дома станцион-
ного смотрителя?

Пробуждение человеческого достоинства и чувство протеста. 
Фрагменты повести в актёрском исполнении

Группа 3. Прочитайте по ролям фрагмент со слов «С 
этой мыслию прибыл он в Петербург…» до слов «…долго 
думал я о бедной Дуне». Прокомментируйте слова и выра-
жения отставной унтер-офицер, по Литейной, молебен у 
Всех Скорбящих, повеса. Что чувствовал смотритель, при-
дя к Минскому? *Какие детали портрета говорят о его ду-
шевном состоянии? Почему он отверг деньги Минского и 
почему пожалел об этом? *Почему смотритель не стал жа-
ловаться на Минского? *Почему Вырин не поверил Мин-
скому, что Дуня счастлива? Ответ на вопрос 4 из раздела 
учебника «Размышляем о прочитанном».

Трагическое и гуманистическое в повести

Группа 4. Прочитайте по ролям фрагмент со слов «Это 
случилось осенью» до конца повести или прослушайте этот 
эпизод в актёрском исполнении. Ответьте на вопросы 5—6 
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из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское 
чтение». Почему третья встреча рассказчика со смотрите-
лем оказалась такой печальной? Как Вырина характеризует 
причина его смерти? *Какова роль пейзажа в этом эпизоде? 
*Какие мысли автора можно назвать гуманистическими? 
*Прокомментируйте значение имени Самсон (др.-евр. — 
солнечный) и фамилии Вырин (выр, др.-рус. — пучина, 
омут). 

Практическая работа. Составление плана характери-
стики Самсона Вырина. Подбор цитатных примеров.

1. Происхождение, возраст и социальное положение 
Самсона Вырина.

2. Предыстория героя (рассказ о жизни Вырина до зна-
комства с повествователем).

3. Авторские приёмы создания образа Самсона Вырина: 
 1) Значение имени и фамилии героя.
 2) Появление героя в повести.
 3) Портретная характеристика (детали портрета, дина-

мика портрета).
 4) Интерьер, мир вещей, характеризующий Вырина.
 5) Поступки героя. Ситуации, раскрывающие его вну-

треннюю сущность.
 6) Речь героя, её особенности.
 7) Оценка героя другими персонажами.
4. Авторское отношение к герою, способы его выражения.
5. Читательские оценки образа Самсона Вырина и их ар-

гументация. 
Комментарий учителя о сущности литературного образа 

«маленького человека».
Обсуждение иллюстраций к повести и ответы на вопро-

сы из раздела учебника «Литература и изобразительное ис-
кусство». 

Обсуждение статьи «Дом станционного смотрителя» (см. 
раздел учебника «Литературные места России»).

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Ответ на вопрос 6 из раздела учебника «Размышляем о прочи-
танном». 

 Домашнее задание 

Подготовить устный рассказ о Вырине. Письменно ответить на 
вопрос «Какие черты „маленького человека“ проявились в обра-
зе смотрителя?» или выполнить «Творческое задание» учебника. 
Прочитать библейский сюжет о блудном сыне (см. Википедию: 
«Содержание притчи о блудном сыне»). Устно ответить на вопрос 
«В чём гуманистический смысл библейской притчи о блудном 
сыне?».

Индивидуальные задания. Найти в Интернете иллюстрации к 
повести «Станционный смотритель», дать им оценку. Создать свои 
иллюстрации к повести и подготовиться к их презентации и защите. 
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УРОК 17  

А. С. ПУШКИН. «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»: АВТОР И ГЕРОИ

 Основное содержание урока. Дуня и Минский. Судьба Дуни и притча 
о блудном сыне. Отношение рассказчика к героям повести и формы его вы-
ражения. Образ рассказчика. Развитие представлений о повести. 

 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Рассказ о ге-
роине повести. Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 
различных форм выражения авторской позиции. Сопоставление сюжета повести с 
библейским первоисточником. Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «повесть». Обсуждение иллюстраций. Ре-
шение кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем; формирование нравственных чувств; осознание значения 
семьи в жизни человека и общества; развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия русской литературы.
Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, оценивать правильность выполнения учебной задачи; выбирать основания 
для сопоставления, применять таблицы и схемы для решения учебных задач, 
работать в группе; развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: воспитание читателя, способного участвовать в обсуждении про-
читанного, аргументировать своё мнение и создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера. 

Дуня и Минский

Групповая работа:
Группа 1. Дуня. Выберите из текста ключевые цитаты 

и заполните таблицу:

Оценка Дуни Ключевые цитаты
Вопросы 

для выводов

Дуня глазами 
И. П. Белкина

«Красота её меня пора-
зила», «большие голу-
бые глаза», «маленькая 
кокетка», «отвечала… 
без всякой робости, как 
девушка, видевшая свет»

Какой увидел Дуню 
И. П. Белкин? Оцени-
те её поведение

Дуня в оценке 
смотрителя

«…Такая разумная, та-
кая проворная», «вся-
кий похвалит, никто не 
осудит», «по ветрености 
молодых лет», «никог-
да дочь его не казалась   
ему столь прекрасною»,

Почему для Выри-
на было важно, что 
Дуню «никто не осу-
дит»? Почему он меч-
тал привести её до-
мой? Прав ли он?
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Оценка Дуни Ключевые цитаты
Вопросы 

для выводов

«много… в Петербурге, 
молоденьких дур…», «по-
желаешь ей могилы…»

Дуня глазами 
Минского

«Она будет счастли-
ва», «она меня любит», 
«она отвыкла от преж-
него своего состояния» 

Как относился Мин-
ский к Дуне? Любил 
ли он Дуню? 

Дуня глазами 
мальчика
Ваньки

«В карете в шесть ло-
шадей», «с тремя ма-
ленькими барчатами и с 
кормилицей, и с чёрной 
моською», «дала мне 
пятак серебром»

Почему мальчик на-
звал Дуню «добрая 
барыня», «славная ба-
рыня», «прекрасная 
барыня»?

Сделайте вывод о характере и поступках Дуни:
—  В чём Дуня виновата перед смотрителем? Докажите, что она 

чувствовала себя виноватой. Оцените её поступок.
—  Почему Дуня бросила смотрителя: по молодости и неопыт-

ности, чтобы покинуть почтовую станцию или по любви?
— Почему финал повести вызывает грустные чувства?

Группа 2. Минский. Выберите из текста ключевые цита-
ты и заполните таблицу:

Черты 
Минского

Ключевые цитаты
Вопросы 

для выводов

Поведение 
и поступки 
Минского

«Был… весел», «без 
умолку шутил», «щедро 
наградив»; «рад просить 
у тебя прощения», «даю 
тебе честное слово»; 
«дрожа от гнева»,  «вы-
толкнул его на лестницу»

Почему Минский 
показан в повести 
разным? Оцените 
его поведение и по-
ступки

Минский 
глазами 
смотрителя

«Проезжий явился моло-
дым, стройным гусаром с 
чёрными усиками», «по-
любился доброму смот-
рителю»; «сказал… в 
крайнем замешательстве»

Почему Минский 
сначала понравился 
Вырину? Почему он 
не стал жаловаться 
на Минского?

Минский 
глазами Дуни

«Дуня от него не отхо-
дила», «Дуня с той стан-
ции отправилась далее с 
гусаром», «во всю доро-

Можно ли дока-
зать, что Минский 
и Дуня полюбили 
друг друга с перво-

Продолжение
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Черты 
Минского

Ключевые цитаты
Вопросы 

для выводов

гу Дуня плакала, хотя, 
казалось, ехала по сво-
ей охоте», «с нежностью 
смотрела на Минского» 

го взгляда? В чём 
их вина?

Сделайте вывод о характере и поступках Минского:
—  Можно ли оправдать поступок Минского? Аргументируйте 

свой ответ, помня, что в XIX веке были иные, чем теперь, 
общественные правила. 

—  Почему Минский так грубо обошёлся со смотрителем: потому 
что занимал более высокое общественное положение; думал, 
что откупился от старика; рассердился, что смотритель 
нарушил его свидание с Дуней; боялся, что смотритель хо-
чет ему отомстить?

Судьба Дуни и притча о блудном сыне

Группа 3. Сопоставление судьбы Дуни и притчи о блуд-
ном сыне. Перескажите библейский сюжет о блудном сыне. 
В чём вина блудного сына? Почему отец принял его после 
скитаний? В чём гуманистический смысл этой притчи? 
Рассмотрите картину Рембрандта «Возвращение блудного 
сына». Какие чувства она вызывает? Перечитайте фрагмент 
со слов «…я занялся рассматриванием картинок…» до слов 
«…прочёл я приличные немецкие стихи». С какой целью 
Пушкин вводит этот эпизод в повесть? 

Сопоставьте притчу о блудном сыне с повестью, запол-
нив цитатную таблицу:

Притча о блудном 
сыне

Картинки в доме 
смотрителя

История Дуни

У некоторого чело-
века было два сына; 
и сказал младший 
из них отцу: отче! 
дай мне следующую 
мне часть имения. 
И отец разделил им 
имение

«…Почтенный ста-
рик в колпаке и 
шлафорке отпускает 
беспокойного юно-
шу, который… при-
нимает его благо-
словение и мешок с 
деньгами»

«Бедный смотритель 
не понимал, каким 
образом мог он сам 
позволить своей Ду-
не ехать вместе с гу-
саром» (Дуня не 
получила ни благо-
словения, ни прида-
ного)

По прошествии не-
многих дней млад-
ший сын, собрав 
всё, пошёл в даль-
нюю сторону и там

«…Развратное по-
ведение молодого 
человека: он сидит 
за столом, окру-
жённый ложными 

«Дуня, одетая со 
всею роскошью мо-
ды, сидела на ручке 
его кресел» (Дуня 
была на содержании

Продолжение
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Притча о блудном 
сыне

Картинки в доме 
смотрителя

История Дуни

расточил имение 
своё, живя распутно

друзьями и бесстыд-
ными женщинами»

у Минского, не стре-
мясь к отцу)

Пристал к одному 
из жителей страны 
той, а тот послал 
его… пасти свиней; 
и он рад был на-
полнить чрево своё 
рожками, которые 
ели свиньи… 

«…Промотавшийся 
юноша… пасёт сви-
ней и разделяет с 
ними трапезу; в его 
лице… глубокая пе-
чаль и раскаяние»

«Много их в Петер-
бурге, молоденьких 
дур, сегодня в атла-
се да бархате, а зав-
тра… метут улицу 
вместе с голью ка-
бацкою» (Вырин не 
верил Минскому)

Отец его сжалился; 
и… пал ему на шею 
и целовал его. Сын 
сказал: я согрешил 
против неба и 
пред тобою и недо-
стоин называться 
сыном твоим

«…Представлено воз-
вращение его к отцу;
добрый старик в 
том же колпаке и 
шлафорке выбегает 
к нему навстречу: 
блудный сын стоит 
на коленах»

«Барыня… ходила 
к нему на могилу»; 
«как ей сказали, 
что старый смотри-
тель умер, так она 
заплакала» (Дуня 
раскаялась лишь на 
могиле отца) 

Гуманизм притчи: 
«надобно… радовать-
ся и веселиться, что 
брат твой сей был 
мёртв и ожил, про-
падал и нашёлся»

Гуманистический смысл повести — защи-
та «маленького человека», его права на 
счастье: «Сии столь оклеветанные смотри-
тели вообще суть люди мирные, от приро-
ды услужливые, склонные к общежитию, 
скромные в притязаниях на почести и не 
слишком сребролюбивые» 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
Образ рассказчика

Группа 4. Рассказчик. Дайте характеристику образу 
И. П. Белкина:

1. Происхождение, возраст, социальное положение и 
предыстория И. П. Белкина.

2. Авторские приёмы создания образа И. П. Белкина: 
—  Предположите, почему у рассказчика такие имя и фамилия.
—  Поступки героя. Сюжетные ситуации, раскрывающие его 

внутреннюю сущность. (Как Белкин оценил Дуню? Каково его 
отношение к смотрителю? Почему он не мог забыть эту семью?)

—  Речь И. П. Белкина, её особенности. Какие авторские интонации 
и оценки звучат в его монологе о станционных смотрителях?

—  Авторское отношение к герою, способы его выражения. Почему 
автор постоянно перебивает рассказ смотрителя повествованием 
И. П. Белкина?
3. Почему в повести одни и те же герои и события дают-

ся в восприятии разных персонажей? Найдите примеры, до-
казывающие это утверждение. Заполните цитатную таблицу:

Продолжение
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Герои и 
события

Самсон 
Вырин

И. П. Белкин А. С. Пушкин

Служба 
станционного 
смотрителя

Вырин не жа-
луется на труд-
ности службы. 
Все его речи о 
Дуне

«Постараемся 
войти в их 
положение 
и… судить о 
них гораздо 
снисходитель-
нее»

«Какова долж-
ность сего 
диктатора, 
как называет 
его шутливо 
князь Вязем-
ский?»

Горе смотри-
теля

«…От беды не 
отбожишься;
что суждено, 
тому не мино-
вать»

«Слёзы сии 
отчасти воз-
буждаемы 
были пун-
шем… но как 
бы то ни было 
они сильно 
тронули моё 
сердце»

«…Рассказ… 
прерываемый 
слезами, ко-
торые живо-
писно отирал 
он своею 
полою»

Продолжите таблицу своими примерами.

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Найдите фрагменты, где рассказчиками являются С. Вырин и 
И. П. Белкин. 

6  Почему Пушкин вводит в повествование несколько рассказчиков? 
6  Какие цитаты показывают нам авторскую точку зрения на про-

исходящее?
6  Как рассказчик относится к Дуне, к Минскому, к Самсону Вы-

рину? Подтвердите своё мнение цитатами. Кому он симпатизи-
рует больше всего?

Практическая работа. Анализ эпизода «Два визита Вы-
рина к Минскому». Сопоставьте поступки, чувства и речь Вы-
рина и Минского во время двух встреч героев в Петербурге. 

Заполните цитатную таблицу:

Герои

Поступки Чувства Речь

Пер-
вый 

визит

Вто-
рой 

визит

Пер-
вый 

визит

Вто-
рой 

визит

Пер-
вый 

визит

Вто-
рой 

визит

Вырин

Минский

В ы в о д ы

— Что изменилось в героях от первого визита ко второму? 
—  Докажите, что у каждого героя была своя правда. Обо-

снуйте свой ответ.
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Развитие представлений о повести

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбе-
рите к определению повесть примеры из повести «Станцион-
ный смотритель» (см.: http://www.gramma.ru/LIT/?-id=3.0&
page=2&wrd=ПОВЕСТЬ&bukv=П). 

Презентация и защита учащимися своих рисунков. Про-
смотр и обсуждение фрагментов фильма С. Соловьёва «Стан-
ционный смотритель» (см.: http://video.mail.ru/mail/e54elena/
3611/3605.html).

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Какие нравственные проблемы поставлены в повести? 
6  Что нового внёс Пушкин в русскую литературу, написав «По-

вести Белкина»?

 Домашнее задание 
Домашняя контрольная работа. Письменно ответить на один 

из вопросов:
1. Какой показана история России в произведениях Пушкина? 

(На примере одного-двух произведений.)
2. Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в по-

вести «Станционный смотритель»? 
3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»? (На 

примере одной-двух повестей.)
Индивидуальные задания. Подготовить вопросы для виктори-

ны по произведениям Пушкина. Выполнить задания практикума 
«Читаем, думаем, спорим…». Подготовить сообщение (или компью-
терную презентацию) о портретах М. Ю. Лермонтова и памятниках 
ему с использованием ресурсов Интернета. Подготовить историче-
ские справки об опричнине (см.: http://krugosvet.ru/enc/istoriya/
OPRICHNINA.html), о Домострое (см.: http://www.rus-sky.com/rc/), 
о кулачных боях (см.: http://vasily-sergeev.livejournal.com/3238731.
html), о погребении умерших в Древней Руси (см.: http://ruslife.
org.ua/post111410278 и http://www.1143help.ru/dva-ivangrozniy).

Групповое задание. Выполнить учебный проект.
Проекты. Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина», 

показ ученического спектакля. Подготовка вечера, посвящённого 
произведениям А. С. Пушкина (конкурсы на лучшее выразитель-
ное чтение, рассказ о герое, инсценирование, отзыв, иллюстрация, 
компьютерная презентация; литературная викторина). 

УРОК 18  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. «ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, 
МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА»: 

КОНФЛИКТ И СИСТЕМА ОБРАЗОВ

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Его интерес к исто-
рическому прошлому Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Фрагменты поэмы в актёрском исполнении. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калаш-
никовым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
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 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Михаил Юрьевич Лермонтов» и «Как работал Лермонтов». Составление плана 
сообщения о поэте. Восприятие и выразительное чтение фрагментов поэмы. 
Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 
Нравственная оценка их поведения и поступков.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к истории России; развитие морального со-
знания и компетентности в решении моральных проблем, формирование нрав-
ственных качеств личности; принятие ценности семейной жизни.
Метапредметные: умение осуществлять смысловое чтение, устанавливать ос-
нования для классификации и причинно-следственные связи, делать выводы, 
работать в группе, применять таблицы и схемы для решения учебных задач; 
развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: осознание литературы как средства гармонизации отношений че-
ловека и общества, коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 
художественной картины жизни, отражённой в литературе; развитие умений вос-
принимать, анализировать и интерпретировать прочитанное.

Краткий рассказ о поэте. Его интерес 
к историческому прошлому Руси

Актуализация знаний о М. Ю. Лермонтове (с повторени-
ем ранее изученного):
—  Какие факты биографии Лермонтова вам известны? Ка-

кие из них вы считаете удивительными, грустными, ин-
тересными, неожиданными?

—  Какие произведения Лермонтова вы можете пересказать, 
знаете наизусть?

—  Отгадайте кроссворд, составленный из названий произ-
ведений Лермонтова (см. практикум «Читаем, думаем, 
спорим…»).

—  Какие произведения Лермонтова посвящены историче-
ской теме? Каково отношение поэта к Родине?

—  Концерт-миниатюра из фрагментов стихотворений Лер-
монтова, изученных в 5—6 классах и прочитанных само-
стоятельно (по выбору учителя): «Новгород» («Сыны сне-
гов, сыны славян…»), «Предсказание», «Поле Бородина», 
«Прощай, немытая Россия…», «Два великана», отрывок 
о Москве из поэмы «Сашка» (строфа VII), «Юнкерская 
молитва» и др.

—  Каково отношение Лермонтова к истории России и со-
временности? Какие факты биографии поэта отразились 
в этих стихах?
Рассказ учителя о Лермонтове с использованием материа-

лов из книг Н. С. Шер и Ю. И. Айхенвальда о русских пи-
сателях (см.: http://www.biografia.ru/arhiv/material44.html, 
http://www.modernlib.ru/books/yuliy_isaevich_ayhenvald/
lermontov/read_1/).
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Сообщения учащихся о портретах поэта кисти К. А. Гор-
бунова, Д. П. Палена, П. Е. Заболотского (см.: http://blogs.
mail.ru/mail/t_s65/62A4D2E39323C655.html), памятниках по-
эту в Москве и области, Санкт-Петербурге, Пензе, Пятигор-
ске, Ставрополе, Геленджике и др. (см.: http://feb-web.ru/
feb/lermenc/Lre-abc/Lre/lre-3631.htm). Выполнение заданий 
из раздела учебника «Литература и другие виды искусства».

Чтение эпиграфа к статье учебника «Михаил Юрьевич 
Лермонтов». Почему С. С. Наровчатов назвал поэта чудом? 
Подтвердите примерами мысль Наровчатова об отношении 
Лермонтова к Родине. Почему Наровчатов считал, что каж-
дый читатель «заново для себя открывает Лермонтова» и 
«эти открытия будут продолжаться без конца»?

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Юрье-
вич Лермонтов». Составление плана (тезисов) статьи:

Вопрос Пункт плана

Чем знаменателен в русской 
истории год рождения Лер-
монтова?

Рождение поэта в опалённой 
пожаром Москве, встречающей 
победителей

Почему детство поэта было не-
весёлым?

Ранняя смерть матери и раз-
лука с отцом

Какую роль в жизни Лермон-
това сыграла бабушка?

У бабушки в Тарханах, с ба-
бушкой на Кавказе и в Москве

Какие факты детства поэта 
стали основой его интереса к 
истории и Кавказу?

Интерес к фольклору и исто-
рии, любовь к Кавказу — 
стране «благородных, возвы-
шенных страстей»

Где учился Лермонтов? Како-
вы были его общественно-по-
литические взгляды?

«Дух свободомыслия» в бла-
городном пансионе и Москов-
ском университете

Какими природными таланта-
ми обладал Лермонтов и как 
это отразилось в его творче-
ской деятельности?

Способности к музыке, ма-
тематике, рисованию, ино-
странным языкам, шахматам. 
Создание музыкальных и жи-
вописных произведений

Как Лермонтов попал в Пе-
тербург? Почему он стал во-
енным?

Учёба в школе гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров, начало военной 
службы

Какие философские размыш-
ления о жизни дал поэту Пе-
тербург?

Безнравственная и пустая 
жизнь петербургского света. 
«Зло порождает зло»
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Вопрос Пункт плана

Какие события русской исто-
рии волновали поэта? На ка-
кой основе он создаёт образ 
Ивана Грозного? 

Дух народной поэзии и рус-
ской истории в стихах Лер-
монтова 

Как в истории русской литера-
туры соединились имена Пуш-
кина и Лермонтова?

Лермонтов — преемник Пуш-
кина, призывающий «на под-
виги во имя свободы»

Была ли случайностью гибель 
Лермонтова?

Гибель Лермонтова — обду-
манное политическое убийство

В чём И. Андроников видит 
заслуги поэта перед русской 
литературой?

Высокая нравственность лич-
ности Лермонтова, его любовь 
к России

Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».
Чтение и обсуждение статьи учебника «Как работал 

Лермонтов»:
—   Докажите, что Лермонтов был очень требователен к себе и сво-

им стихам.
— Как выглядел поэт в минуты вдохновения?

Изучите отрывки из литературоведческих работ о Лер-
монтове (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Вклю-
чите эти цитаты в рассказ о поэте.

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров 
и идеи поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Фрагменты поэмы в актёрском исполнении

Рецензирование актёрского чтения «Песни…». Ответы на 
вопросы 1—9 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слу-
шаем актёрское чтение». Ответы на вопросы 1—2 из раз-
дела учебника «Размышляем о прочитанном».

Групповая работа:
Группа 1. Историческая справка ученика об опричнине. 

Озаглавьте зачин поэмы и часть I. Составьте лексические и 
историко-культурные комментарии к словам причитывать, 
тешиться, гнушатися, запотчевать, молодушки, опосты-
ли, копьё бусурманское. Как они связаны с фольклором? В 
каких словах звучит авторская оценка событий? Как в ней 
отражаются законы народной нравственности? Достоверна 
ли картина царской трапезы? Обоснуйте свой ответ. Какие 
детали царского быта воссоздаёт Лермонтов? Каким изобра-
жён Иван Грозный? Докажите, что портреты Кирибеевича 

Продолжение
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и Алёны Дмитриевны даны в фольклорном ключе. Как во 
фрагменте намечен основной конфликт поэмы? 

Группа 2. Историческая справка ученика о Домострое. 
Озаглавьте часть II поэмы. Составьте лексические и исто-
рико-культурные комментарии к словам и выражениям ве-
черня, нонече, фата бухарская, в поругание. Какие черты 
фольклора есть в этой части поэмы? Какие черты купече-
ского быта и законов семейной жизни Древней Руси вос-
создаёт Лермонтов? Докажите, что детали жизни и быта 
достоверны. Почему для Калашникова главной бедой было 
то, что его семью опозорил Кирибеевич? Почему он не ис-
пугался опричника? Как в семейных отношениях купца от-
разились законы народной нравственности?

Группа 3. Историческая справка ученика о кулачных 
боях. Озаглавьте часть III поэмы. Составьте лексические 
и историко-культурные комментарии к словам тесовые 
кровельки, 25 сажень, святые мощи из Киева, безданно, 
беспошлинно, место лобное, красно начинали, красно и 
кончайте, тароватый. Докажите, что слова Калашникова 
перед боем помогли ему одержать моральную победу над 
Кирибеевичем. Почему Калашников не сказал царю, за что 
он убил опричника? 

Группа 4*. Историческая справка о правилах погребе-
ния умерших в Древней Руси. Ответ на вопрос 1 из раздела 
учебника «Творческое задание». *Почему Калашникова по-
хоронили не на кладбище, а в чистом поле и его могилку 
оставили безымянной? 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 
и Иваном Грозным

Практическая работа. Составление таблицы «Сравни-
тельная характеристика Калашникова и Кирибеевича» (см. 
практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Оцените план характеристики героев, предложенный в 
практикуме «Читаем, думаем, спорим…». Что бы вы изме-
нили в этом плане? Заполните таблицу:

Основания для сопоставления Кирибеевич Калашников

Происхождение и социальное 
положение 

Прошлое

Значение имени и фамилии 

Место первого появления 

Портрет героя и динамика пор-
трета
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Основания для сопоставления Кирибеевич Калашников

Мир вещей, характеризующий 
героя

Поступки, отражающие внутрен-
нюю сущность героя

Оценка другими персонажами: 
Иваном Грозным, Алёной Дми-
триевной, гуслярами

Авторское отношение к герою

Оценка образа в критике

В ы в о д ы

Выполнение задания 2 из раздела учебника «Творческое 
задание».

Защита Калашниковым человеческого достоинства, 
его готовность стоять за правду до конца

—  Почему Калашников участвовал в кулачном бою?
—  Почему купец, понимая опасность своего столкновения 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным, всё-таки пошёл на 
кулачный бой?

— О ком он заботится, собираясь идти на смерть?
—  Почему смерть Калашникова названа в поэме «смертью 

лютою, позорною»?
—  *Ознакомьтесь со статьёй А. И. Журавлёвой о «Песне…» 

(см.: pdf_files_bio2/494e8d30.pdf). Какие наблюдения ли-
тературоведа кажутся вам наиболее интересными?

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Какие черты жанра поэмы можно найти в «Песне…»?

 Домашнее задание 

Выучить наизусть фрагмент «Пир у Ивана Грозного» или 
«Кулачный бой». Составить письменную сравнительную характе-
ристику Калашникова и Кирибеевича.

Индивидуальное задание. Создать свои иллюстрации к поэме 
и подготовиться к их презентации и защите. Найти в Интернете 
иллюстрации к поэме и оценить их.

Групповое задание. Выполнить учебный проект.
Проект. Составление электронного альбома «Герои „Песни…“ 

в иллюстрациях».

Продолжение
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УРОК 19

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. «ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, 
МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА»: 

ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА

 Основное содержание урока. Особенности сюжета поэмы. Авторское от-
ношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 
творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 
поэмы. Развитие представлений о фольклоризме литературы.

 Основные виды деятельности. Выявление элементов сюжета. Соотнесение 
содержания поэмы с романтическими и реалистическими принципами изображе-
ния жизни и человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с использовани-
ем цитирования). Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа 
со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстри-
рующих понятие «фольклоризм». Обсуждение произведений книжной графики.

Планируемые результаты
Личностные: формирование коммуникативной компетентности в процессе учеб-
но-исследовательской деятельности; развитие эстетического сознания через осво-
ение художественного наследия русской литературы.
Метапредметные: умение осуществлять смысловое чтение и учебное сотруд-
ничество, работать индивидуально и в группе; применять таблицы и схемы для 
решения учебных задач, определять понятия, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, делать выводы.
Предметные: осознание литературы как особого способа познания жизни, ком-
муникативно-эстетических возможностей русского языка; развитие умения созда-
вать аналитические и интерпретирующие высказывания, развёрнутые суждения, 
осуществлять смысловой и эстетический анализ текста, воспринимать, анализи-
ровать и интерпретировать прочитанное.

Особенности сюжета поэмы. Образы гусляров

Групповая работа:
Группа 1. Определите элементы сюжета поэмы: зачин, 

экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, 
развязку, концовку. Какие сюжетные и композиционные 
элементы поэмы показывают её близость к фольклору? Како-
ва роль образов гусляров? Почему каждая часть поэмы закан-
чивается их словами? Докажите, что поэма носит романтиче-
ский характер. (Идеи свободы, интерес к истории и сильным 
личностям, напряжённость чувств героев, статичность об-
разов, субъективность и эмоциональность авторского язы-
ка.) Какие принципы реалистического произведения исполь-
зует Лермонтов? (Показ реалистических деталей жизни и 
быта героев, изображение жизни в её причинно-следствен-
ных связях, критика общественных отношений.)

Авторское отношение к изображаемому. Оценка героев с позиций народа

Группа 2. Найдите в поэме цитаты, выражающие автор-
ское отношение к событиям, героям, их поступкам. 
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Заполните таблицу:

Авторское отношение к героям, их поступкам

Иван Грозный Кирибеевич Калашников
Алёна 

Дмитриевна

Рассказ 
Кирибеевича 

о своей любви

Рассказ 
Алёны 

Дмитриевны 

Кулачный 
бой

Смерть 
Калашникова

Докажите, что авторская оценка героев и событий совпа-
дает с оценкой гусляров и нравственной позицией народа. 

Группа 3. Найдите в поэме пейзажные зарисовки. Опре-
делите художественную функцию пейзажа. 

Заполните таблицу: 

Пейзажные зарисовки Цитаты

Ч а с т ь  I (описание солнца и тучек 
как отрицательный параллелизм к об-
разу царя и его окружения; описание 
месяца и звёзд как аллегория к отно-
шениям царя и его соратников)

Ч а с т ь  II (описание зари, тучек и ме-
телицы как предвестников недоброго; 
описание ночи и снега как средство 
передачи волнения в душе героя) 

Часть III (описание рассвета в Москве 
как символ красоты и гармонии в при-
роде в отличие от страстей в чело-
веческих душах; описание могилы 
купца как могилы преступника)

Прослушивание и обсуждение фрагмента «Рассвет на Мо-
скве-реке» из оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» (см.: 
http://muzika-dshi7.ucoz.ru/load/m_p_musorgskij/m_mu-
sorgskij_orkestrovoe_vstuplenie_iz_opery_quot_khovanshhina_
quot_rassvet_na_moskve_reke_quot/12-1-0-73).
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Язык и стих поэмы

Группа 4. Найдите изобразительно-выразительные сред-
ства языка и объясните их художественную функцию. 

Заполните таблицу:

Изобразительно-
выразительные средства 

языка
Примеры

Художественная 
функция

Эпитеты

Метафоры

Сравнения

Олицетворения

Гиперболы

Анафоры

Параллелизмы

Антитезы

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества

Практическая работа. Поиск цитат, указывающих на 
связь поэмы с фольклором. Выполнение задания 1 из раз-
дела учебника «Обогащаем свою речь». 

Заполнение цитатной таблицы:

Черты фольклора Примеры из поэмы

Исполнение «Песни…» гуслярами, сти-
лизация народного речитативного стиха

Троекратные повторения

Постоянные эпитеты

Наличие обязательных композиционных 
элементов (запев, концовка, повторы 
и др.) 

Картина царского пира

Картина поединка с противником
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Черты фольклора Примеры из поэмы

Сцена хвастовства перед боем

Гибель героя в честном бою

—  Какова роль фольклорных мотивов, образов, поэтических 
средств в «Песне…»?
Показ и рецензирование иллюстраций к поэме (см.: http://

www.liveinternet.ru/users/constantin_suslov/post131797996/,
http://vasily-sergeev.livejournal.com/3238731.html), презента-
ция и защита своих иллюстраций. Ответы на вопросы из 
раздела учебника «Литература и изобразительное искусство».

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Почему М. Ю. Лермонтов в поисках идеального героя обращает-
ся к истории?

6  Какие вечные нравственные ценности он провозглашает в поэме?

 Домашнее задание 
Письменно ответить на один из вопросов:
1. Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе 

купца Калашникова?
2. В чём смысл противопоставления образов Калашникова и 

Кирибеевича?
3. Какую роль играет в поэме её связь с фольклором?
Индивидуальные задания. Подготовить чтение наизусть стихо-

творений Лермонтова, изученных в 6 классе, а также стихотворе-
ний «Кавказ», «Гроза», «Звезда», «Вечер после дождя», «Весна», 
«Небо и звёзды», «Земля и небо» и др. (по выбору учителя). Про-
читать статью А. А. Ахматовой о М. Ю. Лермонтове «Всё было под-
властно ему» (см.: http://www.akhmatova.ru/prose/vsebylop.htm). 
Выбрать цитаты, в которых дана оценка лирики поэта.

УРОК 20  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. «КОГДА ВОЛНУЕТСЯ ЖЕЛТЕЮЩАЯ НИВА…», 
«АНГЕЛ», «МОЛИТВА»

 Основное содержание урока. Воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных звуках», оставшихся в памяти души, переживание блаженства пол-
ноты жизненных сил. Стихотворения в актёрском исполнении. Чудесная сила 
молитвы, её гармоничность и музыкальность. Проблема гармонии человека и 
природы. Красота природы и её проявлений как источник душевных сил и твор-
чества. Мастерство поэта в создании художественных образов. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Чи-
татели Лермонтова о своих впечатлениях». Восприятие и выразительное чтение 
стихотворений. Рецензирование выразительного чтения одноклассников, испол-
нения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Письменный анализ стихотворе-
ний (по группам). Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Продолжение
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Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения и любви к России, её истории, традициям, 
культуре и природе; развитие морального сознания и формирование нравствен-
ных чувств личности.
Метапредметные: развитие умений смыслового чтения и умения соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, организовывать учебное сотруд-
ничество со сверстниками; работать индивидуально и в группе.
Предметные: гармонизация отношений человека и природы; осознание ком-
муникативно-эстетических возможностей языка поэзии Лермонтова; воспитание 
читателя, способного участвовать в  обсуждении прочитанного, воспринимать, 
анализировать и интерпретировать прочитанное.

Концерт-миниатюра из стихотворений М. Ю. Лермонто-
ва, изученных ранее. Какие чувства вызывают стихи Лер-
монтова? Похожи ли они на стихи Пушкина? 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читатели Лер-
монтова о своих впечатлениях»:
— Что восхищало И. А. Бунина в стихах Лермонтова? 
—  Почему в детстве Д. Н. Мережковский ощущал Лермонтова та-

ким же ребёнком, как он сам? Как понять последний абзац вос-
поминаний Мережковского?
Сообщение учащегося о статье А. А. Ахматовой «Всё было 

подвластно ему». Как понять слова Ахматовой о поэте: «Сло-
во слушается его, как змея заклинателя»?

Воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных звуках», 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства полноты 
жизненных сил. Стихотворения в актёрском исполнении

Групповая работа:
Группа 1. «Ангел». Прослушивание стихотворения в ак-

тёрском исполнении и рецензирование актёрского чтения. 
Ответы на вопросы и выполнение заданий 1—2 из раздела 
учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». 
Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном». Какие образы стихотворения являются глав-
ными? Какие два мира противопоставлены в нём? Почему 
между ними нет гармонии? В чём символический смысл 
песни ангела? Что, по мысли поэта, является источником 
жизненных сил для человеческой души?

Чудесная сила молитвы, её гармоничность и музыкальность

Группа 2. «Молитва». Прослушивание стихотворения в 
актёрском исполнении и рецензирование актёрского чтения. 
Ответы на вопросы и выполнение заданий 1—3 из раздела 
учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». 
Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном». О какой живительной связи человека и Бога 
говорит поэт? Как понять слова: «Есть сила благодатная / 



76

В созвучьи слов живых»? Почему молитва помогает челове-
ку «в минуту жизни трудную»? *Как связаны слова о бла-
годатной силе молитвы с творчеством поэта?

Проблема гармонии человека и природы. Красота природы 
и её проявлений как источник душевных сил и творчества

Группа 3. «Когда волнуется желтеющая нива…». Про-
слушивание стихотворения в актёрском исполнении и рецен-
зирование актёрского чтения. Ответы на вопросы и выпол-
нение заданий 1—2 из раздела учебника «Фонохрестоматия. 
Слушаем актёрское чтение». Ответ на вопрос 3 из раздела 
учебника «Размышляем о прочитанном». Какой смысл при-
даёт стихотворению то, что оно состоит из одного сложного 
предложения? Какое время года изображено в стихотворе-
нии? Обоснуйте свой ответ. 

Мастерство поэта в создании художественных образов

Практическая работа. Составление плана анализа сти-
хотворений. Характеристика их ритмико-метрических осо-
бенностей. Выявление художественно значимых изобрази-
тельно-выразительных средств языка (поэтическая лексика 
и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение 
их художественной функции.

Изучите план анализа лирического стихотворения1: 
1. Место стихотворения в творчестве поэта (историко-

биографический комментарий).
2. Жанровые особенности стихотворения.
3. Тематика, основные мотивы.
4. Композиционное своеобразие. Особенности строфики.
5. Внутренний облик лирического героя.
6. Образный ряд стихотворения.
7. Настроение, преобладающее в стихотворении.
8. Лексический строй текста.
9. Особенности поэтического синтаксиса (обращения, вос-

клицания, риторические вопросы, инверсии).
10. Изобразительные средства (метафора, метонимия, эпи-

тет, сравнение, аллегория, символ).
11. Приёмы звукописи (аллитерация, ассонанс).
12. Размер стихотворения, его смыслопорождающая функ-

ция (двусложные и трёхсложные размеры, дольник, тониче-
ский стих). Музыкальность стиха.

13. Особенности рифмовки.
14. Смысл названия стихотворения.

Выберите из плана нужные позиции и составьте план 
анализа каждого стихотворения (по группам). 

1 См.: Материалы для подготовки и проведения экзамена. Литература. 
9 класс/ Сост. С. А. Зинин, Е. А. Зинина. — М.: Просвещение, 2002. — С. 60. 
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Проанализируйте устно каждое стихотворение. Проил-
люстрируйте свой анализ примерами.

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-
рим…» (по выбору учителя).

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Почему лирический герой поэзии Лермонтова видит источник 
душевных сил и творчества в общении с природой?

6  Докажите правомерность оценок лирики Лермонтова в кри-
тических высказываниях И. А. Бунина, Д. Н. Мережковского, 
А. А. Ахматовой. 

 Домашнее задание 
Выучить одно из стихотворений наизусть и сделать его пись-

менный анализ. Прочитать повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».
Индивидуальные задания. Написать сочинение-эссе «Мой Лер-

монтов». Подготовить сообщение о портретах Н. В. Гоголя и па-
мятниках ему с использованием справочной литературы и ресур-
сов Интернета. 

Групповое задание. Разработать учебный проект «Лермонтов-
ский вечер». Подготовить инсценировку эпизода из повести «Та-
рас Бульба» — «Приезд сыновей в родительский дом».

Проект. Лермонтовский вечер (заочная экскурсия по лермон-
товским местам, рассказ о портретах поэта и памятниках ему; 
конкурс чтецов, исполнение песен и романсов; литературная вик-
торина).

УРОК 21  

Н. В. ГОГОЛЬ. «ТАРАС БУЛЬБА»: ОБРАЗ ТАРАСА БУЛЬБЫ

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Историческая 
и фольклорная основа повести. Героизм и самоотверженность Тараса Бульбы 
и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Про-
славление боевого товарищества.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Николай Васильевич Гоголь» и «Как работал Гоголь». Составление их планов 
(тезисов). Устный рассказ о Гоголе. Восприятие и выразительное чтение фраг-
ментов повести. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-
пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная характе-
ристика героя. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Анализ 
фрагмента эпического произведения. Выявление элементов сюжета и компо-
зиции повести. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, ува-
жения к её истории; развитие морального сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем, формирование нравственных чувств личности.
Метапредметные: умение организовывать совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; осознанно исполь-
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зовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; развитие 
коммуникативной и ИКТ-компетентности.
Предметные: понимание специфики разных культур и воспитание уважения к 
ним; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста; раз-
витие умений осознавать художественную картину жизни, отражённую в лите-
ратурном произведении, и интерпретировать прочитанное.

Краткий рассказ о писателе

Выразительное чтение учителем фрагмента из повести 
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (например, описание степи). 
Ответ на вопрос из раздела учебника «Размышляем о про-
читанном». Чтение и обсуждение эпиграфа к статье учебни-
ка «Николай Васильевич Гоголь».
—  Почему Белинский сказал, что Гоголь «не пишет, а рисует»?
—  Какие слова и выражения из описания степи особенно живопис-

ны?
Рассказ учителя о Гоголе. Сообщения учащихся о портре-

тах писателя (см.: http://www.ngogol.ru/photo и http://gogol.
lit-info.ru/gogol/family/portrety.htm) и памятниках ему (см.: 
http://gogol.lit-info.ru/gogol/mesta/istoriya-pamyatnikov.
htm, http://subscribe.ru/archive/country.ua.unknown/200603/
28155118.html), его героям (см.: http://poltavahistory.org.ua/
hisp_r_16.htm).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Василь-
евич Гоголь». Составление плана статьи:

Вопрос Пункт плана

Почему у Гоголя рано пробу-
дился интерес к литературе?

Влияние семьи и образования 
на литературный талант Гоголя

Какова литературная деятель-
ность Гоголя в 1830-е годы?

Начало профессиональной ли-
тературной деятельности

Почему в «Тарасе Бульбе» Го-
голь не стремился к соблюде-
нию исторической точности?

Народные представления о люб-
ви к Родине в повести «Тарас 
Бульба»

Что было началом душевного 
кризиса Гоголя?

«Ревизор» и его неоднознач-
ная оценка в критике

В чём драматизм судьбы «Мёрт-
вых душ»?

«Мёртвые души» как главная 
книга Гоголя

В чём мысли Н. Л. Степанова 
созвучны словам эпиграфа к 
статье?

Гоголь — подлинный мастер 
языка
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Чтение и обсуждение статьи учебника «Как работал 
Гоголь».

Составление тезисов статьи:

Вопрос Тезис

Каким был Гоголь в минуты 
вдохновения?

«Работал целые дни напро-
лёт…»; «молча ходил по ком-
нате»; «задумчив и крайне 
молчалив…»

Какие материалы Гоголь ис-
пользовал для создания «Та-
раса Бульбы»?

Гоголь «пользовался сочинени-
ями по истории, быту и нра-
вам украинского казачества»

Как проявлялась высокая тре-
бовательность Гоголя к своим 
сочинениям?

«Взыскательность к себе Гого-
ля была поистине изумитель-
на»

Как писатель реагировал на 
критику друзей?

«Будьте строги и неумолимы 
как можно больше…»

В чём видел Гоголь свой писа-
тельский долг?

«Автор… исполняет тот долг, 
для которого он призван на 
Землю» и «служит в то же 
самое время государству сво-
ему»

Ответ на вопрос из раздела учебника «Проверьте себя».

Историческая и фольклорная основа повести

Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

Инсценированное чтение эпизода «Приезд сыновей из 
бурсы» с начала до слов «…чтоб играла и шипела, как бе-
шеная» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Ре-
цензирование выразительного чтения одноклассников.

Вступительная беседа:
—  Как в эпизоде отразились картины жизни казачества и черты 

фольклора?
—  Какие слова и выражения в этом эпизоде требуют коммента-

риев? 
—  Каково отношение Тараса Бульбы к жизни и воспитанию сыно-

вей? 
— В чём Тарас Бульба видел предназначение своих сыновей?

Практическая работа. Анализ эпизода «Приезд сыно-
вей из бурсы». 
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Примерный план анализа эпизода литературного произведения

Эпизод (греч. epeisodion — привходящий)

I. Самостоятельный структурный элемент, законченное целое

1. Речевой строй эпизода:

Диалог Повествование Описание

Основной кон-
фликт диалога

События и их дина-
мика 

Что и как описано 
(пейзаж, портрет, 
интерьер)

Речевые характе-
ристики

Герои, их поступки От чьего имени 
дано описание

Особенности автор-
ских ремарок

Взаимосвязь героев и 
событий; причинно-
следственные связи

Способы описания 
состояния

Подтекст Художественное вре-
мя и пространство

Роль художествен-
ных деталей

2. Роль изобразительно-выразительных средств в эпизоде

3. Эмоциональный пафос эпизода

4. Мастерство писателя, особенности писательского стиля

II. Часть произведения, звено в общей цепи событий

1. Место эпизода в развитии сюжета и композиции

2. Герои эпизода в системе образов произведения

3. Отражение в эпизоде особенностей жанра, авторского творче-
ского метода, литературного направления

4. Связь темы, проблемы и конфликта эпизода с темой, про-
блематикой и конфликтом всего произведения
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5. Выражение в эпизоде авторской позиции, мировоззрения и 
идейно-эстетических взглядов писателя

6. Значение эпизода для раскрытия идейного смысла произве-
дения

III. Место эпизода в контексте творчества писателя, 
в русской и мировой литературе и культуре

Выберите из примерного плана пункты, актуальные для 
анализа эпизода «Приезд сыновей из бурсы».

Групповая работа:
Группа 1. Диалог. Определите основной конфликт диа-

лога сыновей и родителей. Как речевые характеристики 
героев помогают понять их характеры? Каково отношение 
автора к героям? *Можно ли в эпизоде найти подтекст, 
предопределяющий судьбу героев? Обоснуйте свою позицию.

Группа 2. Повествование. Какие события являются глав-
ными в эпизоде? Как они взаимосвязаны? Как ведут себя ге-
рои? Дайте оценку их поведению. Как взаимосвязаны герои 
и события, каковы причинно-следственные связи? *Можно 
ли определить в эпизоде роль художественного времени и 
пространства? Обоснуйте свою позицию.

Группа 3. Описание. Найдите в эпизоде портретные ха-
рактеристики. Определите, от чьего имени даются описа-
ния. Как детали описаний помогают понять душевное со-
стояние героев?

Группа 4. *Место эпизода в общей цепи событий по-
вести. Какую роль в развитии сюжета играет данный эпи-
зод? Какое место в системе образов занимают герои эпи-
зода? *Можно ли увидеть в эпизоде особенности жанра 
реалистической повести? Обоснуйте свою позицию. *Почему 
Гоголь открывает повесть именно этим эпизодом? *Каково 
его значение для раскрытия идейного смысла всей пове-
сти? *Вспомните, в каких повестях Гоголя, произведениях 
русской и мировой литературы есть переклички с данным 
эпизодом.

Героизм и самоотверженность Тараса Бульбы 
и его товарищей-запорожцев в борьбе 
за освобождение родной земли

Аналитическая беседа:
—  Как ведёт себя Тарас Бульба на праздничном застолье по по-

воду приезда сыновей? Какие поступки выражают необуздан-
ный характер его натуры?

Продолжение



82

—  Прочитайте авторскую характеристику Бульбы со слов «Тарас 
был один из числа коренных…» до слов «...и за ним последо-
вал весь двор». Определите главные черты характера героя. 

—  Расскажите, как Тарас с сыновьями ехали в Сечь. Какие де-
тали автор подчёркивает во внешности и поведении Тараса 
по дороге в Сечь? Почему в Сечи Тарас гордился своими сы-
новьями (гл. V)? Как это его характеризует? Докажите, что 
он был храбрый и мудрый воин (гл. VI—VIII).

Прославление боевого товарищества

Аналитическая беседа (продолжение): 
—  Прочитайте выразительно речь о товариществе (гл. IX). Что за-

ставило героя произнести эту речь? Какие убеждения, выска-
занные Тарасом, можно считать высоконравственными? Как ге-
рой встречал смерть боевых товарищей? Как поднимал боевой 
дух войска? Как это его характеризует?

—  Прочитайте выразительно эпизод «Смерть Андрия» 
(гл. IX). Почему Тарас убивает сына? Прав ли он? Обоснуйте 
свою позицию. Какие чувства борются в душе Тараса в этом 
эпизоде? Как ведёт себя герой в сцене пленения Остапа? 

—  Расскажите, как вёл себя раненый Тарас (гл. X). Докажите, что 
его душевная боль была сильнее боли от ран. Как ведёт себя Та-
рас в сцене казни Остапа? 

—  Прочитайте выразительно фрагмент взятия в плен и смерти Та-
раса (гл. XII). Как Гоголь описывает его духовную мощь и пре-
данность Родине? Найдите детали психологического портрета Та-
раса. Почему они важны для понимания его характера?

Практическая работа. Составление плана характери-
стики Тараса Бульбы. 

Изучите план анализа образа литературного героя. Вы-
берите из него позиции для характеристики Тараса Бульбы.

План анализа образа литературного героя

1. Место героя в системе образов. Его взаимосвязи с 
другими персонажами и событиями произведения.

2. Происхождение героя. Его социальная принадлеж-
ность, воспитание, образование, формирование мировоз-
зрения. Родственные и дружеские связи.

3. Роль прошлого героя для понимания его характера.
4. Авторские приёмы создания образа: 
— Смысл имени и фамилии героя.
— Первое появление в произведении.
— Портрет. Чьими глазами мы видим героя?
— Пейзажи, связанные с душевным состоянием героя.
— Интерьер. Вещи, характеризующие героя.
— Речь героя. Особенности внутренних монологов.
— Поступки героя, раскрывающие его характер, и их 

место в сюжете. Сны героя.
— Герой в оценке других персонажей. Изменяемость его 

самооценки.
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5. Способы выражения отношения автора к герою (пря-
мые/косвенные).

6. Литературная критика об образе героя.
7. Место героя в творчестве писателя и историко-литера-

турном процессе.
Составьте по образцу план характеристики Тараса Бульбы. 

Подберите цитаты и заполните таблицу:

План характеристики героя Цитаты

Значение имени и фамилии героя:
Тарас (др.-греч.) — беспокойный, бунтарь, смутьян, при-

водящий в смятение, беспокоящий неприятеля (см.: http://
www.slovarik.kiev.ua/name/t/127446.html, http://knigaimen.
narod.ru/imena/taras.html).

Бульба — мужественный, грубый (см.: http://www.psevdo-
nim.ru/fam/2ekm2f.htm).

Устная характеристика Тараса Бульбы.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Что восхищает автора и читателя в образе Тараса Бульбы?
6  Ответ на вопрос 5 из раздела учебника «Размышляем о прочи-

танном».

 Домашнее задание 
Письменно проанализировать эпизод «Приезд сыновей из бур-

сы» или ответить на вопрос «Какие качества характера Тараса 
Бульбы достойны восхищения?». Подготовить чтение наизусть 
речи Тараса о товариществе.

Групповые задания. Подготовить устную характеристику Оста-
па или Андрия (по группам). Выписать из текста необходимые ци-
таты для характеристики героев.

Индивидуальные задания. Составить обращение к друзьям, 
выразив своё отношение к чувству дружбы и братства (см. «Твор-
ческое задание» в учебнике). Используя ресурсы Интернета, найти 
иллюстрации к повести «Тарас Бульба» и дать им оценку. Создать 
свою иллюстрацию и подготовиться к её презентации и защите.

УРОК 22  

Н. В. ГОГОЛЬ. «ТАРАС БУЛЬБА»: ОСТАП И АНДРИЙ

 Основное содержание урока. Смысл противопоставления Остапа Андрию. Осуж-
дение предательства. Патриотический пафос повести. Особенности изображения лю-
дей и природы. Развитие понятия о литературном герое. Развитие понятия об эпосе. 
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 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге. Составление плана сравнительной характеристики героев. Устное 
и письменное высказывание по плану. Анализ различных форм выражения ав-
торской позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск при-
меров, иллюстрирующих понятие «литературный герой». Обсуждение произведений 
книжной графики и киноверсий повести.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к историческому прошлому Рос-
сии; развитие морального сознания и формирование нравственных чувств лич-
ности; осознание значения семьи в жизни человека и общества.
Метапредметные: развитие умения определять понятия, выбирать основания 
для сопоставления, находить причинно-следственные связи и делать выводы, 
применять таблицы и схемы для решения учебных задач, работать в группе; 
овладение устной и письменной речью; развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: понимание литературных произведений, отражающих разные этно-
культурные традиции, осознание художественной картины жизни в произведении 
на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмыс-
ления; развитие умений анализа и интерпретации.

Смысл противопоставления Остапа Андрию

Устные рассказы учащихся об Остапе и Андрии (по 
группам). 

Практическая работа. Составление плана сравнитель-
ной характеристики Остапа и Андрия. Заполнение цитат-
ной таблицы. (Работа может быть завершена дома.)

Вопросы 
для составления 

плана
Ключевые цитаты

Общее в образах Остапа и Андрия

Что общего 
было у Остапа 
и Андрия? 
Каковы их 
внешность, 
возраст, про-
исхождение, 
образование, род 
занятий, поведе-
ние в бою? 
О чём нам гово-
рят их имена?

Остап и Андрий: почти ровесники; молодые, 
сильные юноши; выпускники Киевской бур-
сы; братья, сыновья казачьего полковника; 
внешнее сходство и красота; отличались не-
обыкновенной смелостью; оба погибли моло-
дыми; имеют говорящие имена:
Остап (греч.) — устойчивый (см.: http://
www.astromeridian.ru/imya/znachenie_imeni_
Ostap.html); южнорусская форма греческого 
имени Евстафий — устойчивый (см.: http://
www.my-dreams.ru/names/o/ostap.html); твёр-
достоящий, неизменный, стойкий (см.: http://
www.kakzovut.ru/names/ostap.html).
Андрий — украинский аналог имени Ан-
дрей (от др.-греч. 

,
Andre �aV — мужествен-

ный, храбрый) 
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Вопросы 
для составления 

плана
Ключевые цитаты

Различное в облике и характерах Остапа и Андрия

Как выгляде-
ли герои? Что 
автор подчёрки-
вает в их внеш-
ности?

Остап. Суровые черты лица: «был тронут 
слезами бедной матери, и это… его застав-
ляло задумчиво опустить голову».
Андрий. Мягкие черты лица: «…к меньшому, 
у которого в чертах лица выражалось более 
какой-то нежности»

Как повели 
себя братья при 
встрече 
с отцом?

Остап: не стерпел насмешек отца и пошёл 
с ним биться.
Андрий: не колотил отца, стоял рядом с ма-
терью, за что отец назвал его «мазунчиком»: 
уменьш.-ласк. к мазун — любимчик, бало-
вень (см.: http://ru.wiktionary.org/wiki)

Как братья 
относились к 
учёбе и образо-
ванию? 

Остап. Нежелание учиться: «…в первый 
год ещё бежал». «Четыре раза закапывал он 
свой букварь в землю…»
Андрий: «учился охотнее и без напряжения»

Какими Остап 
и Андрий были 
в дружбе и 
отношениях с 
товарищами? 

Остап: «редко предводительствовал другими 
в дерзких предприятиях»; «никогда… не вы-
давал своих товарищей». 
Андрий: «чаще являлся предводителем до-
вольно опасного предприятия»; «умел увёр-
тываться от наказания»

Что особенно за-
нимало братьев, 
чем они интере-
совались?

Остап: «был суров к другим побуждениям, 
кроме войны и разгульной пирушки…».
Андрий: «кипел жаждою подвига»; «потреб-
ность любви вспыхнула в нём»

Как Остап и 
Андрий вели 
себя в бою?

Остап: «с хладнокровием, почти неестествен-
ным для двадцатидвухлетнего, он в один миг 
мог вымерять всю опасность…».
Андрий: «…погрузился в очаровательную му-
зыку пуль и мечей»; «бешеную негу и упо-
енье он видел в битве…» 

Какими пока-
заны братья в 
их решающих 
боях?

Остап: «схватилось с Остапом мало не вось-
меро разом…».
Андрий: «витязь всех бойчее, всех красивее»;  
«понёсся, как молодой борзой пёс»

Продолжение
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Вопросы 
для составления 

плана
Ключевые цитаты

Какова автор-
ская оценка 
героев? Какие 
сравнения он 
использует?

Остап: «рыцарские его качества уже приоб-
рели широкую силу льва», «выносил терза-
ния и пытки, как исполин».
Андрий: «как хлебный колос, подрезанный 
серпом», «как молодой барашек, почуявший 
под сердцем смертельное железо» 

Как ведут себя 
Остап и Андрий 
в сцене смерти?

Остап: «…выносил терзания и пытки, как ис-
полин. Ни крика, ни стону не было слышно». 
Андрий: «покорно, как ребёнок, слез он с 
коня и остановился ни жив ни мёртв»

Осуждение предательства. Патриотический пафос повести

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Почему Остап не стал предателем? Вспомните его отношения с 
бурсаками.

6  Почему для Андрия любовь стала дороже семьи и Отчизны?
6  Почему слова «И погиб козак!» сказаны до смерти Андрия?
6  Почему Тарас убил Андрия? 
6  Какой смысл имеет в повести смерть Тараса Бульбы? Как вы 

понимаете слова: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки  
и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»?

6  Как в повести отразилась любовь писателя к своей Родине? *По-
чему Гоголь, родившийся в Малороссии, считал своей Родиной 
Россию, а себя русским писателем?

Особенности изображения людей и природы

Исследовательская работа (по выбору учителя). Подго-
товка сообщений о своих наблюдениях над текстом (ведётся 
в группах, в парах или индивидуально).

I. Пейзаж: 
1. Прочитайте описание ночи со слов «Месяц с вышины 

неба…» до слов «…красные полосы ярко сверкнули на небе» 
(гл. I). Как с помощью описания природы автор передаёт 
ощущение времени, приближение рассвета? Какие краски 
и звуки, живописные слова и образные выражения делают 
это описание художественным?

2. Прочитайте описание родного дома, который покидает 
Бульба с сыновьями, со слов «День был серый…» до конца 
главы I. Что в пейзаже созвучно чувствам сыновей? Дока-
жите, что это психологический пейзаж.

3. Прочитайте описание степи со слов «Солнце выгля-
нуло давно…» до слов «Чёрт вас возьми, степи, как вы 
хороши!» (гл. II). Какие синонимы находит автор к слову 

Продолжение
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степь? Какие краски и звуки делают описание степи жи-
вым и прекрасным? Какие художественные детали особенно 
выразительны?

4. Прочитайте описание степи вечером и ночью со слов 
«Вечером вся степь совершенно переменялась…» до слов 
«…красные платки летели по тёмному небу» (гл. II). До-
кажите, что это описание помогает почувствовать вечерний 
аромат степи. Какие краски создают колорит вечерней кар-
тины? О какой музыке степи пишет автор? Какие олице-
творения и сравнения делают описание ночной степи худо-
жественным?

5. Прочитайте описание Днепра со слов «В воздухе вдруг 
захолодело…» до слов «…не встречая ни утёсов, ни возвы-
шений» (гл. II). С помощью каких изобразительных средств 
автор передаёт величие и мощь Днепра? Проанализируйте 
глаголы и глагольные формы, использованные в описании 
Днепра. Как с помощью глаголов создана картина могучей 
и живой реки?

II. Портрет:

1. Найдите в сцене приезда сыновей в родительский дом 
детали портрета бурсаков (начало гл. I). Какие детали их 
внешности и одежды вызвали у отца смех? Почему? Какова 
внешность сыновей Тараса перед отъездом в Сечь? Какие 
детали их парадного портрета восхищают автора? С какой 
целью автор даёт два контрастных портрета братьев? Поче-
му автор не выделяет деталей во внешности каждого? 

2. Сравните описание внешности прекрасной полячки, 
когда Андрий увидел её впервые (гл. II) и во время оса-
ды города (гл. VI). Какие детали указывают на динамику 
её портрета? Какие изобразительно-выразительные средства 
для этого использованы? Почему первый портрет полячки 
более детализирован? Какие чувства мог увидеть Андрий в 
глазах полячки в осаждённом городе?

3. Сравните описание внешности польских шляхтичей 
(гл. VII) с описанием внешности запорожцев. Докажите, 
что эти описания построены на контрасте. Какие сравнения 
использованы для описания одежды польского войска? Ка-
кие детали являются в этих описаниях ключевыми?

4. Сравните описание внешности Андрия во главе поль-
ского войска (гл. IX) и в сцене его смерти. Что подчёрки-
вает это сопоставление? Почему автор сравнивает Андрия с 
«молодым борзым псом», с «разгневанным школьником», с 
«молодым барашком»? 

5. Найдите детали портрета Тараса Бульбы, когда он са-
дится на коня, уезжая в Запорожскую Сечь (конец гл. I), 
по пути в Сечь (начало гл. II), в момент, когда казаки ре-
шают вернуться в Сечь (гл. VIII), в сцене ранения Тараса и 
пленения Остапа (конец гл. IX), после лечения ран в Сечи 
(гл. X), в момент попадания в плен (гл. XII). Какие срав-
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нения использует автор, чтобы показать во внешности Тара-
са его внутреннюю сущность? Какую деталь в лице Тараса 
Бульбы выделяет автор в сцене гибели героя? Почему?

III. Речь героев:
1. Проанализируйте речь Тараса Бульбы в сцене встречи 

сыновей из бурсы. Какие слова, выражения и интонации 
являются характерными для речи героя? Как показаны в 
его речи ирония, удивление, восхищение? Какова роль ри-
торических вопросов и восклицаний? Проанализируйте ре-
плики героя, начинающиеся словами «Э, да ты мазунчик, 
как я вижу!..», «Полно, полно выть…» и «Добре, сынку, 
ей-Богу, добре!..». Как в них проявился характер героя?

2. Проанализируйте монолог Андрия со слов «На что 
мне отец, товарищи и отчизна?» до конца главы VI. Каки-
ми речевыми средствами передано душевное состояние влю-
блённого героя? Какие слова, синтаксические конструкции 
и интонации говорят о его решимости? Сопоставьте моно-
лог Андрия с авторским отступлением в последнем абзаце 
главы VI. 

3. Сопоставьте монолог Тараса со слов «Нет, не прав со-
вет твой, кошевой!» и речь Бовдюга со слов «Пришла оче-
редь и мне сказать слово, паны братья!..» (гл. VIII). Обо-
снуйте, чьё высказывание более эмоционально. Какую роль 
играют в монологе Тараса вопросительные конструкции? 
Что в речи Бовдюга делает её особенно убедительной?

4. Проанализируйте лексику, синтаксические конструк-
ции и интонации речи о товариществе (гл. IX). Какую роль 
играют в ней восклицания? Какие образные сравнения и сти-
листические фигуры использованы в речи героя? Приведите 
примеры анафоры, риторического обращения, параллелизма, 
антитезы, сравнения. 

5. Проанализируйте предсмертные реплики козаков Мо-
сия Шила, Степана Гуски, Бовдюга, Балабана, Кукубенко 
(гл. IX). Что общего в этих репликах? Почему Гоголь де-
лает высказывания похожими? Какие вопросы троекратно 
задаёт Тарас запорожцам в сцене боя с польскими воинами 
(гл. IX)? Какой смысл имеют эти слова? Какие элементы 
фольклора созвучны боевым репликам Тараса?

Развитие понятия о литературном герое. 
Развитие понятия об эпосе

—  Изучите смысловое наполнение понятий литературный герой 
и эпос, данное в «Словаре литературоведческих терминов» (см.: 
http://www.gramma.ru). Подберите примеры, иллюстрирующие 
основные положения литературоведческих формулировок.

—  Докажите, что персонажи «Тараса Бульбы» являются литератур-
ными героями. Докажите, что «Тарас Бульба» — это повесть и 
эпическое произведение.
Обсуждение произведений книжной графики и киновер-

сий повести. 
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Презентация и защита собственных иллюстраций. 

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  В чём патриотический пафос повести «Тарас Бульба»?

 Домашнее задание 
Письменно ответить на вопрос «Какую композиционную роль 

играет в повести «Тарас Бульба» портрет (пейзаж, речь героев)?» 
или составить сравнительную характеристику Остапа и Андрия 
(по выбору).

Групповое задание. Подготовить коллективный учебный проект.
Проект. Разработать презентацию «Повесть Н. В. Гоголя 

„Тарас Бульба“ в иллюстрациях художников и учащихся».

УРОК 23  

Н. В. ГОГОЛЬ. «ТАРАС БУЛЬБА»

Урок развития речи 1

 Основное содержание урока. Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов.

 Основные виды деятельности. Самостоятельное составление плана и 
письменного ответа на проблемный вопрос (по выбору): 
1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы?
2. Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и Андрия?
3. Какова роль картин природы в понимании смысла повести?

Планируемые результаты
 Личностные: формирование ответственного отношения к учению; развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия русской ли-
тературы.

 Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути  достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
задач; осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата; строить  логическое рассуждение и делать выводы.

 Предметные: развитие умения аргументировать своё мнение и оформлять 
его в письменных высказываниях на литературную тему аналитического и ин-
терпретирующего характера; планировать своё досуговое чтение.

Урок носит контрольный характер и предполагает само-
стоятельный письменный ответ на один из проблемных во-
просов. Планы письменных высказываний можно составить 
коллективно, опираясь на материалы уроков 21 и 22, а от-
веты на вопросы завершить дома.

 Домашнее задание 
Прочитать повесть Гоголя «Коляска». Выполнить задания 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя). 
Индивидуальные задания. Подготовить сообщение о сборнике 

И. С. Тургенева «Записки охотника» с использованием справочной 
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литературы и ресурсов Интернета. Найти в Интернете портреты 
Тургенева и изображения памятников и подготовить рассказ об 
одном из них. Прочитать рассказ И. С. Тургенева «Пунин и Ба-
бурин» и подготовить его краткий пересказ.

УРОК 24  

И. С. ТУРГЕНЕВ. «БИРЮК»: АВТОР И ГЕРОИ РАССКАЗА

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Цикл рассказов 
«Записки охотника» и их гуманистический пафос. Изображение быта крестьян. 
Фрагменты рассказа в актёрском исполнении. Характер главного героя. Смысл 
названия рассказа. Авторское отношение к бесправным и обездоленным.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Иван Сергеевич Тургенев» и «Вся моя биография в моих сочинениях…». Со-
ставление тезисов. Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное 
чтение фрагментов рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения од-
ноклассников, исполнения актёров. Составление лексических и историко-культур-
ных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Сравнительная характеристика и 
нравственная оценка героев. 

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей российского общества; развитие нравственных чувств личности.
Метапредметные: умение осознанно выбирать  наиболее эффективные спо-
собы решения учебных задач; определять способы  действий в рамках пред-
ложенных условий; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
работать в группе; развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: развитие умений воспринимать, анализировать, критически оце-
нивать и интерпретировать прочитанное, участвовать в его обсуждении, созна-
тельно планировать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» 
и их гуманистический пафос

Какие произведения Тургенева вы знаете? Какие расска-
зы из сборника «Записки охотника» читали? Что осуждает 
писатель в «Записках охотника»?

Викторина по рассказам Тургенева:
—  Героями какого рассказа Тургенева являются пять мальчиков? 

(«Бежин луг».)
—  В каком рассказе показаны два типа русских крестьян? («Хорь 

и Калиныч».)
—  Герой какого рассказа имел прозвище Сучок и служил рыбо-

ловом? («Льгов».)
—  Кто из героев «Записок охотника» считал, что «справедливо-

сти в человеке нет»? (Касьян. «Касьян с Красивой Мечи».) 
—  Действие какого рассказа происходит в Москве? («Муму».)
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Рассказ учителя о биографии и творчестве Тургенева с 
включением сообщений учащихся о сборнике «Записки охот-
ника», портретах Тургенева и памятниках писателю.

Обсуждение эпиграфа к главе учебника об И. С. Турге-
неве:
—  Какие черты личности И. С. Тургенева заметил П. А. Кропоткин 

в его внешности?
—  Что привлекало современников в облике Тургенева?

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван Сергеевич 
Тургенев» и составление тезисов статьи:

Вопрос Тезис

Кто оказал на юного 
Тургенева сильное вли-
яние в детстве?

Под влиянием Пунина, который пре-
красно знал русскую литературу, лю-
бил и умел читать стихи, в мальчике 
проснулся поэт

Чем увлекались Турге-
нев и его сверстники в 
годы учёбы?

Время учения Тургенева… было вре-
менем романтических увлечений, ин-
тереса к наукам, искусствам: моло-
дёжь… вела споры о добре, красоте, 
истине 

Какова основная тема 
«Записок охотника»?

Взаимоотношения помещиков и 
крестьян, поруганное человеческое 
достоинство русского мужика

Как читатели встретили 
очерки Тургенева?

Очерки… восторженно встречены де-
мократической критикой, в прави-
тельственных кругах… вызвали рез-
кое осуждение

За что Тургенев сослан 
в деревню?

Главная причина ареста и ссылки — 
антикрепостнический пафос «Записок 
охотника»

Почему у Тургенева нет 
произведений на ино-
странных языках?

Тургенев глубоко любил свою Роди-
ну, свой народ, его культуру, особен-
но его язык

Чтение и обсуждение статьи учебника «Вся моя биогра-
фия в моих сочинениях…».

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  В чём, по-вашему, сходство дворового человека Пунина и героя 
рассказа «Пунин и Бабурин»?

6  В чём заслуга Тургенева перед русским народом?
6  Какие трудности были у Тургенева на его писательском пути?
6  Докажите, что выше всех Тургенев ставил Пушкина и Белин-

ского.
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Изображение быта крестьян. Фрагменты рассказа 
в актёрском исполнении

Прослушивание и рецензирование актёрского чтения 
рассказа «Бирюк» (см. фонохрестоматию). Выполнение за-
даний раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёр-
ское чтение».

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте и озаглавьте фрагмент рассказа с 

начала до слов «…тускло светил огонёк». Составьте лекси-
ческие и историко-культурные комментарии к словам и вы-
ражениям беговые дрожки, ракиты, лозняки, не видел ни 
зги. Какими способами описано начало и усиление грозы? 
Какой символический смысл оно имеет? Выполните задание 1 
из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Группа 2. Прочитайте и озаглавьте фрагмент рассказа со 
слов «Лесник довёл лошадь до крыльца…» до слов «Со дво-
ра слышно». Составьте лексические и историко-культурные 
комментарии к словам и выражениям покромка, полати, 
лучина, светильня, замашная рубашка, сжить со свету, 
рожок. Что в описании избы лесника говорит о его крайней 
бедности? Какие качества характера автор подчёркивает в 
его портрете? Как отзывались «соседние мужики» о Би-
рюке? Какой является эта характеристика: положительной 
или отрицательной? Обоснуйте своё мнение. 

Группа 3. Прочитайте и озаглавьте фрагмент рассказа 
со слов «Мы вышли вместе…» до слов «…добрались мы до 
избы». Составьте лексические и историко-культурные ком-
ментарии к словам и выражениям очерки деревьев, углова-
тая рогожка, тележный ход. Какую роль играют звуковые 
образы? Охарактеризуйте поведение Бирюка, мужика и рас-
сказчика.

Группа 4. Прочитайте и озаглавьте фрагмент рассказа 
со слов «Бирюк бросил пойманную лошадёнку…» до слов 
«Я ждал, что будет». Составьте лексические и историко-
культурные комментарии к словам и выражениям слобода, 
прикащик, лихорадка, один живот и есть. Почему рас-
сказчик сочувствовал мужику, укравшему дерево? Почему 
Бирюк не отпускает мужика: от внутреннего убеждения, 
что воровать нельзя; чтобы показать превосходство сво-
его должностного положения?

Группа 5. Прочитайте по ролям и озаглавьте финальную 
часть рассказа со слов «Мужик внезапно выпрямился» до 
конца рассказа. Почему мужик стал спорить с Бирюком: от 
смелости или от безысходности? Обоснуйте свою позицию. 
В чём мужик обвиняет Бирюка? Сознателен ли протест му-
жика? Докажите своё мнение. 

Характер главного героя

Заполнение цитатной таблицы «Характеристика Бирюка»:
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Черты Бирюка Примеры

Место в системе образов рассказа

Социальная принадлежность, должность

Семейное положение и прошлое

Возраст, внешность

Поступки, раскрывающие характер героя 

Нравственные убеждения Бирюка

Оценка героя мужиком и рассказчиком

Оценка образа Бирюка в литературной 
критике (см. материалы практикума «Чи-
таем, думаем, спорим…»)

Познакомьтесь с происхождением имени Фома:
Фома — близнец (библейск.). Имя Фома ещё со времён 

Христа стало синонимом скепсиса, недоверчивости и сомне-
ния… У средневековых гностиков образ этого апостола стал 
символом постижения тайного учения Христа не через сле-
пую и безрассудную веру, а посредством собственного раз-
ума (см.: http://knigaimen.narod.ru/imena/foma.html).

Предположите, случаен ли выбор Тургеневым имени ге-
роя рассказа. 

Составьте рассказ о Бирюке по материалам таблицы. 

Смысл названия рассказа

Ответ на вопрос 3 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

Авторское отношение к бесправным и обездоленным

Ответ на вопрос 4 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирую-
щих различные формы выражения авторской позиции.

Формы выражения авторской позиции Примеры

Смысл имени и отчества Бирюка (имя 
мужика не названо)

Смысловая роль первого появления ге-
роев в рассказе
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Формы выражения авторской позиции Примеры

Детали портрета как средство автор-
ской оценки

Пейзаж, связанный с героями, их ду-
шевным состоянием

Интерьер, предметы, связанные с геро-
ями (детали описания избы, лошадён-
ки и др.)

Речь героев, её особенности

Авторские оценки героев (прямые/кос-
венные)

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Почему Тургенев мечтал, чтобы его «Записки охотника» помог-
ли делу освобождения крестьян?

 Домашнее задание 
Подготовить художественный пересказ эпизода «Гроза», выбо-

рочный пересказ эпизода «Жилище Бирюка», краткий пересказ 
эпизода «Разговор мужика и Бирюка». Составить письменную 
характеристику Бирюка или ответить на вопрос «Каковы формы 
выражения авторской позиции в рассказе „Бирюк“?» (по выбору 
учащихся).

Групповое задание. Оценить иллюстрации учебника и другие 
иллюстрации к рассказу «Бирюк», найденные в Интернете.

Индивидуальное задание. Создать иллюстрации к рассказу и 
подготовиться к их презентации и защите. 

УРОК 25  

И. С. ТУРГЕНЕВ. «БИРЮК»: ПОЭТИКА РАССКАЗА

 Основное содержание урока. Мастерство И. С. Тургенева в изображении 
картин природы и внутреннего состояния человека. Художественные достоинства 
рассказа.

 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге. Составление плана анализа эпизода. Обсуждение произведений 
книжной графики. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: формирование способности к саморазвитию на основе мотивации 
к обучению, нравственных чувств личности и коммуникативной компетентности 
в процессе учебно-исследовательской деятельности.

Продолжение
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Метапредметные: развитие умения осуществлять смысловое чтение, опреде-
лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, работать 
индивидуально и в группе.
Предметные: воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, владеющего процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста; развитие умения участвовать в обсуждении прочитанного, со-
знательно планировать своё досуговое чтение.

Мастерство И. С. Тургенева в изображении картин природы 
и внутреннего состояния человека. Художественные достоинства рассказа

Практическая работа. Устный анализ эпизодов «Гро-
за», «Жилище Бирюка», «Разговор Бирюка и мужика» (по 
группам).

Группа 1. «Гроза». Перескажите близко к тексту эпизод 
«Гроза» (с начала до слов «…тускло светил огонёк»). Опре-
делите речевой строй эпизода. Найдите элементы повество-
вания, описания, диалога. Используя план анализа эпизода 
(см. урок 21), подготовьте устный анализ данного фрагмента.

Вопросы для групповой и индивидуальной работы

1. Повествование. Какие события происходят в эпизо-
де? Какова их динамика? Какие герои действуют в эпи-
зоде? Оцените их поступки. Какова взаимосвязь героев и 
событий? (Например, если бы не началась гроза, рассказ-
чик бы не попал в избу лесника и не стал бы свидетелем 
его разговора с мужиком.) Определите художественное про-
странство эпизода. (Пыльная дорога, лес, двор вокруг из-
бушки лесника — пространство сужается, фокусируется на 
предмете изображения, Бирюке.) Определите художествен-
ное время эпизода. (Вечер, ехали довольно долго, тускло 
светил огонёк — наступила ночь.) 

2. Описание. Какая картина мира дана в эпизоде? (Пей-
заж.) От чьего имени дано описание? (От имени рассказ-
чика.) Какими способами описано состояние рассказчика? 
(Цветовые образы: лиловая туча; белая молния; тускло 
светил огонёк. Звуковые образы: ракиты лепетали, ветер 
загудел, капли застучали, удар грома, несколько щенков 
залаяло. Ощущения рассказчика: тревожно шевелились, 
душный жар, влажный холод, не видел ни зги; почудилась 
фигура.) Какова роль художественных деталей? Проанали-
зируйте роль глагольной лексики.

3. Диалог. В чём основной конфликт диалога? Как в 
речи героев отразились черты их характеров? (Рассказчик 
не испугался незнакомой фигуры, ответил вопросом на во-
прос; речь его выдаёт культурного человека — сделай одол-
жение. Лесник ведёт себя с достоинством; предлагает про-
вести барина в свою избу; вежлив — извольте сидеть.) 
Какую роль играют в диалоге авторские ремарки? (Звучный 
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голос — сильный человек; отрывисто проговорил — немного-
словен, предпочитает действовать.) Каков подтекст диалога?

Группа 2. «Жилище Бирюка». Перескажите выбороч-
но эпизод «Жилище Бирюка» со слов «Лесник довёл ло-
шадь…» до слов «Со двора слышно». Определите речевой 
строй эпизода. Найдите элементы повествования, описания, 
диалога. Используя план анализа эпизода, подготовьте уст-
ный анализ данного фрагмента.

Вопросы для групповой и индивидуальной работы

1. Повествование. Какие события происходят в эпизо-
де? Какова их динамика? Какие герои действуют в эпи-
зоде? Оцените их поступки. Какова взаимосвязь героев и 
событий? *Определите художественное пространство и вре-
мя эпизода. (Пространство замкнутое — теснота, темнота, 
грязь, лохмотья, крайняя бедность; время — ночь.) 

2. Описание. Какая картина мира описана в эпизоде? 
(Интерьер.) Чьими глазами мы видим картину мира? (Глаза-
ми рассказчика.) Какими способами описано состояние рас-
сказчика? (Световые образы — фонарь, лучина, светильня. 
Звуковые образы: тоненький голосок, топот босых ног, за-
сов заскрипел, ребёнок закричал. Ощущения рассказчика: 
прямые оценки: сердце моё заныло; изба показалась мне 
ещё печальнее прежнего; горький запах остывшего дыма; 
косвенные оценки: изба из одной комнаты, закоптелой, 
низкой и пустой; изорванный тулуп; груда тряпок; лучина 
горела, печально вспыхивая и погасая.) Какова роль художе-
ственных деталей в этом эпизоде? (Крошечная скамейка — 
ребёнка растит девочка, сама ещё ребёнок; ребёнок дышал 
тяжело и скоро — вероятно, рёбенок заболел; хозяйка… 
с прохожим мещанином сбежала — отец растит детей один.) 

3. Диалог. В чём основной конфликт диалога Бирюка 
и рассказчика? (Рассказчик слышал, что окрестные мужи-
ки боялись Бирюка, а жизнь лесника трудная: он следит 
за лесом, один растит детей, живёт в крайней бедности.) 
Как в речи героев отразились черты их характера? (Би-
рюк подчёркивает, что он хорошо работает лесником: да-
ром господский хлеб есть не приходится; говорит труд-
ную правду о сбежавшей жене; гостеприимен, но крайне 
беден.) Какую роль играют в диалоге авторские ремарки? 
(Отвечал угрюмо, с жёсткой улыбкой — Бирюк стойко 
переносит невзгоды.) Каков подтекст диалога?

Группа 3. «Разговор Бирюка и мужика». Перескажи-
те кратко эпизод «Разговор Бирюка и мужика» со слов 
«Фома Кузьмич, — заговорил вдруг мужик…» до конца 
рассказа. Определите речевой строй эпизода. Найдите эле-
менты повествования, описания, диалога. Используя план, 
подготовьте устный анализ данного фрагмента.
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Вопросы для групповой и индивидуальной работы

1. Повествование. Какие события происходят в эпизо-
де? Какова их динамика? Какие герои действуют в эпи-
зоде? Оцените их поступки. Какова взаимосвязь героев и 
событий? Определите художественное пространство эпизо-
да. (Пространство сначала замкнутое — изба лесника, но к 
концу эпизода оно расширяется — Бирюк растворил дверь 
и вытолкал мужика, застучали колёса телеги.) 

2. Описание. Почему в эпизоде почти нет описаний? 
Какое душевное состояние мужика подчёркивают детали 
его портрета? С какой целью автор показывает динамику 
портрета мужика? (Мужика подёргивало, словно лихорадка 
его колотила… — мужик провинился и боится наказания. 
Глаза у него загорелись и на лице выступила краска — 
мужик доведён бедностью до отчаяния, он понимает, что 
ему уже больше нечего терять.)

3. Диалог. В чём основной конфликт диалога? (Мужик 
крайне беден и вызывает сочувствие, но Бирюк непрекло-
нен, потому что воровать никому не след. Бирюк должен 
наказать мужика, но отпускает его и не может этого себе 
простить: он человек подневольный, с него взыщут.) Как в 
речи героев отразились черты их характера? (Мужик сна-
чала униженно просит, а потом дерзко обличает Бирюка за 
его ревностную службу; решимость мужика от отчаяния: 
ему больше нечего терять. Бирюк сначала пытается усо-
вестить мужика, затем решительно выгоняет его и просит 
барина никому не сказывать.) 

Предположите, как повёл бы себя Бирюк, если бы во 
время его разговора с мужиком не было барина. Он отпу-
стил бы мужика или наказал? Какую роль играют в диа-
логе авторские ремарки? (В ремарках к репликам лесника 
показано изменение его душевного состояния: угрюмо воз-
разил, заговорил с изумлением, крикнул на меня, закри-
чал ему вслед, перебил с досадой, пробормотал — угрюмое 
спокойствие, крайнее удивление, гнев, досада, разочарова-
ние. В ремарках к репликам мужика дана динамика его 
внутренней жизни, рост его решимости и отчаяния: твер-
дил, повторял с унылым отчаянием, подхватил свирепым 
голосом — стремление разжалобить Бирюка, рост отчаяния, 
переход от просьб к решительным действиям, готовность ко 
всему, даже к смерти.) Каков подтекст диалога?

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Какова роль изобразительно-выразительных средств в эпизодах?
6  Каков эмоциональный пафос каждого эпизода, авторское отно-

шение к изображаемому?

Обсуждение произведений книжной графики к рассказу 
«Бирюк». Презентация и защита собственных иллюстраций.
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И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  В чём проявилось мастерство Тургенева в рассказе «Бирюк»?

 Домашнее задание 
Письменно проанализировать один из эпизодов. Выполнить за-

дания из раздела учебника «Совершенствуем свою речь».
Индивидуальные задания. Выполнить задания практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя). Подготовить вы-
разительное чтение стихотворений в прозе «Собака», «Довольный 
человек», «Воробей», «Посещение», «Старик», «Завтра! Завтра!», 
«Мы ещё повоюем!», «Мне жаль…» и др. (по выбору учителя).

УРОК 26  

И. С. ТУРГЕНЕВ. «РУССКИЙ ЯЗЫК», «БЛИЗНЕЦЫ», «ДВА БОГАЧА»

 Основное содержание урока. Стихотворения в прозе как жанр. Поня-
тие о лирической миниатюре. Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. Авторские критерии нравственности 
в стихотворениях в прозе. Нравственность и человеческие взаимоотношения в 
стихотворениях в прозе «Близнецы» и «Два богача». Стихотворения в прозе в 
актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение сти-
хотворений в прозе. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-
ников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лек-
сических и историко-культурных комментариев. Устный или письменный ответ 
на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Выявление нравствен-
ного идеала писателя. 

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к Родине и её языку; раз-
витие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем, 
формирование нравственных чувств личности.
Метапредметные: умение определять понятия, создавать обобщения, выби-
рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-
ственные связи и делать выводы; развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: воспитание читателя, способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, развитие уме-
ний воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное участвовать 
в его обсуждении, планировать своё досуговое чтение.

Стихотворения в прозе как жанр. 
Понятие о лирической миниатюре

Чтение учителем и обсуждение стихотворения в прозе 
«Как хороши, как свежи были розы…»:
—  Определите жанр произведения. Какие черты сближают его с 

прозой? Что сближает его со стихами? 
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—  Изучите смысловое наполнение понятия стихотворение в про-
зе, данное в «Словаре литературоведческих терминов».

—  Выделите основные черты стихотворений в прозе. (Небольшой 
объём, субъективность изображения мира, повышенная эмоци-
ональность и др.)

Чтение и обсуждение статьи учебника «Стихотворения в 
прозе»:
— Как родился сборник «Стихотворения в прозе»?
— Чем стихотворения в прозе отличаются от стихов?
—  Какие жанровые формы стихотворений в прозе вошли в сборник?
—  Как понять обращение к читателю, которым Тургенев откры-

вает сборник «Стихотворения в прозе»: «Добрый мой читатель, 
не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно 
станет — и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враз-
дробь: сегодня одно, завтра другое, — и которое-нибудь из них, 
может быть, заронит тебе что-нибудь в душу»?

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. 
Стихотворение в прозе «Русский язык» в актёрском исполнении

Прослушивание и обсуждение стихотворения в прозе 
«Русский язык» в актёрском исполнении:
—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном».
—  Почему русский язык великий, могучий, правдивый и свобод-

ный? 
— Когда писателю нужна духовная поддержка и опора? 
—  Какие противопоставления являются композиционной осно-

вой стихотворения? (Сомнения, тягостные раздумья — под-
держка и опора; не будь тебя — впасть в отчаяние; нельзя 
верить — такой язык, великий народ.) 

—  Какой смысл усиливает двойное отрицание в последнем пред-
ложении? («Верю, что такой язык дан великому народу».) 

—  Выполнение заданий к стихотворению в прозе из раздела учеб-
ника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Авторские критерии нравственности в стихотворениях 
в прозе «Близнецы» и «Два богача».
Стихотворения в прозе в актёрском исполнении

Прослушивание и обсуждение стихотворения в прозе 
«Близнецы» в актёрском исполнении:
—  Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о прочи-

танном».
— В чём близнецы были схожи от природы?
— Чем были похожи близнецы в момент спора?
—  На какой антитезе построено второе предложение стихотворения 

в прозе? 
—  Проанализируйте глаголы, которыми описаны близнецы в мо-

мент спора. Докажите, что они являются экспрессивными си-
нонимами к слову ругались.
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— Почему лирическому герою стихотворения было жутко?
—  Выполнение заданий из раздела учебника «Фонохрестоматия. 

Слушаем актёрское чтение».

Прослушивание и обсуждение стихотворения в прозе 
«Два богача» в актёрском исполнении:
—  Составьте лексические и историко-культурные комментарии к 

словам Ротшильд, призрение, умиляюсь, гроши. Прокомменти-
руйте факт о стоимости соли в России во времена Тургенева.

—  Ответ на вопрос к стихотворению в прозе «Два богача» из раз-
дела учебника «Учимся читать выразительно».

—  О каких нравственных качествах размышляет писатель?
—  Что даёт право автору сказать: «Далеко Ротшильду до этого му-

жика»?
—  Выполнение заданий к стихотворению в прозе из раздела учеб-

ника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Нравственность и человеческие взаимоотношения 
в стихотворениях в прозе

Концерт-миниатюра из стихотворений в прозе «Соба-
ка», «Довольный человек», «Воробей», «Посещение», «Ста-
рик», «Завтра! Завтра!», «Мы ещё повоюем!», «Мне жаль…» 
и др. (по выбору учителя).
— Определите темы этих стихотворений в прозе.
—  Какие нравственные и философские проблемы поднима-

ет в них писатель?
— Какие чувства они вызывают?

Практическая работа. Составление таблицы «Темы и 
проблемы стихотворений в прозе»:

Название 
стихотворения

Тема Проблема
Авторский 

вывод

«Русский язык»

«Близнецы»

«Два богача»

«Собака»

«Воробей»

«Мы ещё повоюем!»

Заполнение таблицы можно закончить дома.
Чтение статьи учебника «В творческой лаборатории Тур-

генева».
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И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Каким предстаёт Тургенев в воспоминаниях современников?
6  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о прочи-

танном» (после статьи «В творческой лаборатории Тургенева»).

 Домашнее задание 

Выучить наизусть одно из стихотворений в прозе. Составить 
о нём письменный отзыв или выполнить «Творческое задание» 
учебника. 

Индивидуальные задания. Сочинить стихотворение в прозе. 
Выполнить задания практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по 
выбору учителя). Подготовить устное сообщение о портретах Не-
красова и памятниках поэту с использованием справочной литера-
туры и ресурсов Интернета. Прочитать поэмы «Саша» и «Дедуш-
ка» и подготовить о них краткие сообщения (по выбору).

Групповое задание. Выполнить коллективный учебный проект.
Проект. Составление коллективного электронного сборника 

«Сочиняем и иллюстрируем стихотворения в прозе». 

УРОК 27  

Н. А. НЕКРАСОВ. «РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ»: «КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Историческая ос-
нова поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждён-
ными мужьями в Сибирь. Фрагменты поэмы в актёрском исполнении. Развитие 
понятия о поэме. Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Николай Алексеевич Некрасов» и «О поэме „Русские женщины“». Составление 
тезисов статей. Устный рассказ о поэте. Восприятие и выразительное чтение 
фрагментов поэмы. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни-
ков, исполнения актёров. Составление лексических и историко-культурных ком-
ментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-
рования). Устная и письменная характеристика героини. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций к поэме. 

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к Отечеству, его прошлому; развитие мо-
рального сознания и компетентности в решении моральных проблем; осознание 
значения семьи в жизни человека и общества.
Метапредметные: развитие умения выбирать эффективные способы решения 
учебных задач; определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи 
и делать выводы, работать в группе; развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
воспитание читателя, способного аргументировать своё мнение, участвовать в 
обсуждении прочитанного, создавать развёрнутые устные и письменные выска-
зывания разных жанров.
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Краткий рассказ о поэте

Выразительное чтение учителем фрагмента стихотворе-
ния Н. А. Некрасова «Еду ли ночью по улице тёмной…». 
— В чём пронзительность этого стихотворения?
—  Прочитайте начало статьи учебника «Николай Алексеевич Некра-

сов». Почему Тургенев высоко оценил стихотворение Некрасова?
Рассказ учителя о биографии и творчестве Н. А. Некрасо-

ва с включением сообщений учащихся о портретах Некрасо-
ва и памятниках поэту (см.: http://www.nekrasow.org.ru/lib/
sa/author/100005, http://www.kramskoy.info/content/view/
408/30, http://petersburg-history.narod.ru/p414.htm, http://
360yaroslavl.ru/rus/yaroslavl/pamyatnik-nekrasovu).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алек-
сеевич Некрасов» и составление лексических и историко-
культурных комментариев к словам и выражениям Влади-
мирка, вирши, раболепство. Составление тезисов статьи:

Вопрос Тезис

Чем поразило читателей стихотворение 
«Еду ли ночью по улице тёмной…»?

Какие впечатления детства Некрасова 
оказались самыми сильными?

Как началось его приобщение к писа-
тельскому творчеству?

Какие трудности ожидали Некрасова 
в Петербурге?

Как повлияла на творчество поэта на-
родная лирическая поэзия?

Какова журналистская деятельность 
Некрасова?

В чём заслуга поэта перед современ-
никами и потомками?

Историческая основа поэмы

Рассказ учителя об исторической основе и истории соз-
дания поэмы «Русские женщины».

Чтение статьи учебника «О поэме „Русские женщины“».

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед 
за осуждёнными мужьями в Сибирь. Фрагменты поэмы 
в актёрском исполнении

Составление лексических и историко-культурных ком-
ментариев к словам и выражениям бригадир, туземный 
человек, обет, по этапу, партия. 



103

Актёрское чтение фрагментов поэмы «Русские женщи-
ны» и ответы на вопросы раздела учебника «Фонохресто-
матия. Слушаем актёрское чтение».

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Ответы на вопросы 1—5 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном». 

Развитие понятия о поэме. Историческая поэма 
как разновидность лироэпического жанра 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Об-
суждение термина поэма и выявление характерных особен-
ностей этого жанра (см.: http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
&page=2&wrd=ПОЭМА&bukv=П).

Почему поэму «Русские женщины» называют историче-
ской?

Художественные особенности исторических поэм Некрасова

Краткие сообщения учащихся о поэмах «Саша» и «Де-
душка». 

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Какова тема поэм и их главные мысли? Как отразилась в них 
история России? 

6  Каково отношение поэта к описанным историческим событиям?

Практическая работа. Составление плана и устный 
анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернато-
ром Иркутска» (см. план анализа эпизода в уроке 21).

Групповая работа:
Группа 1. Перечитайте первую часть диалога княгини 

и губернатора со слов княгини «В Нерчинск! Закладывай 
скорей!» до слов «…я должна / Близ мужа умереть». В чём 
конфликт диалога княгини и губернатора? Какие доводы 
приводит генерал, чтобы уговорить княгиню вернуться до-
мой? Убедительны ли его доводы? Обоснуйте свою позицию. 
Выберите из реплик княгини выражения, подтверждающие 
её убеждённость в правильности своего поступка.

Группа 2. Перечитайте фрагмент диалога княгини и гу-
бернатора со слов губернатора «Да, вы умрёте, но сперва…» 
до слов княгини «Ему простила б я!..». Прав ли губернатор 
в том, что князю Трубецкому легче перенести каторгу без 
жены? Докажите своё мнение. Выберите из реплик княги-
ни слова и выражения, подтверждающие, что она разделяет 
политические взгляды своего мужа. 

Группа 3. Перечитайте фрагмент со слов «Княгиня кон-
чила…» до конца поэмы. Выберите из фрагмента элементы 
повествования. Найдите в них слова и выражения, созда-
ющие образ времени. В каких словах заключена кульми-
нация разговора княгини и губернатора? Как разрешается 
конфликт их диалога? 
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Группа 4. Найдите в поэме портреты героев, пейзажные 
описания. Как в них отразились авторские оценки? Най-
дите детали и интонации, описывающие состояние персо-
нажей. Какие чувства вызывает иллюстрация художника 
Д. Шмаринова? Какими средствами графики художник до-
бивается определённого настроения?

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Какой мы видим в поэме княгиню Трубецкую?
6  Каково авторское отношение к ней?
6  Каковы тема, идея и художественные особенности поэмы «Рус-

ские женщины»? Докажите, что это поэма.

 Домашнее задание 
Выполнить задание из раздела учебника «Учимся читать вы-

разительно» или подготовить чтение по ролям фрагмента «Диалог 
княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». Сделать письмен-
ный анализ этого эпизода или ответить на вопрос «Считаете ли 
вы поступок княгини Трубецкой подвигом?».

Индивидуальные задания. Выполнить «Творческое задание» 
после вступительной статьи учебника о Некрасове. Написать от-
зыв на фрагмент «Диалог губернатора и княгини» из кинофильма 
«Звезда пленительного счастья» (см.: http://my-hit.ru/film/10004/
online). Прочитать стихотворения Некрасова «Влас», «Тройка», 
«Несжатая полоса», «Плач детей», «Забытая деревня» (по выбору) 
и подготовить о них краткие сообщения. 

Групповые задания. Подготовить инсценирование этого фраг-
мента. Выполнить задания практикума «Читаем, думаем, спо-
рим…» (по выбору учителя).

УРОК 28  

Н. А. НЕКРАСОВ. «РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА» 
И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Урок внеклассного чтения 3

 Основное содержание урока. Своеобразие некрасовской музы. Размыш-
ления поэта о судьбе народа. Боль поэта за судьбу народа. Образ Родины. 
Развитие понятия о трёхсложных размерах стиха.

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение стихо-
творения. Чтение и обсуждение истории его создания в воспоминаниях А. Я. Па-
наевой. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Составление лексических и историко-культурных 
комментариев. Обсуждение иллюстраций к стихотворению. Выполнение заданий 
практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей российского общества, воспитание уважения к Родине, её истории; развитие 
нравственных качеств личности; осознание значения семьи в жизни человека.
Метапредметные: умение определять способы  действий в рамках заданных 
условий, создавать таблицы и схемы для решения учебных задач, работать инди-
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видуально и в группе, использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни, раз-
витие умения аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 
и письменных высказываниях разных жанров; участвовать в обсуждении прочи-
танного, сознательно планировать своё досуговое чтение.

Своеобразие некрасовской музы

Выразительное чтение стихотворений «Влас», «Тройка», 
«Несжатая полоса», «Плач детей», «Забытая деревня» и 
фрагментов ранее изученных стихотворений «Крестьянские 
дети» и «Железная дорога». 

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Каковы темы этих стихотворений? Какие чувства поэт хочет вы-
звать у читателя? Какова главная мысль каждого стихотворения?

6  О каком положении народа рассказывает поэт? Кто, по мнению 
поэта, находится в самом тяжёлом положении? Почему? 

6  Почему Некрасова волнует положение народа в России? 

Чтение и обсуждение стихотворения «Вчерашний день, 
часу в шестом…»:
—  Какие чувства вызывает это стихотворение? Почему поэт на-

зывает «крестьянку молодую» сестрой музы? В чём главная 
мысль стихотворения? 

—  *Прочитайте мнение методиста по литературе о стихотворениях 
«Несжатая полоса» и «Вчерашний день, часу в шестом…»: 
«Главным в лирическом тексте становится не „образ дей-

ствительности“, а „образ чувства“. Поэтому „проницательный 
читатель“ замечает не правдивое описание жизни, природы, 
окружающего мира, а состояние души, её тончайшие оттенки 
и отзвуки. Так, „Несжатая полоса“ Некрасова — это не пове-
ствование о горькой доле крестьянина, а молодая женщина, 
которую секут на Сенной, — не жестокий факт жизни угне-
тённых в крепостной России. И это потому, что образ несжа-
той полосы ассоциируется с незавершённым трудом поэта, а 
изображение наказания крестьянки — лишь способ, при по-
мощи которого поэт пытается учить свою музу, какой она 
должна быть. Поэт, по Некрасову, не должен ждать от музы 
слов, которые она может продиктовать ему, воспевая „кра-
су долин“ и „ласку милой“. Он заставляет свою музу быть 
„музой мести и печали“. Кстати, современный ему житель 
Петербурга не мог увидеть на Сенной картины наказания 
крестьянской женщины. Подобные экзекуции были отмене-
ны задолго до рождения Некрасова. Но образ чувства гнева 
и скорби, которым проникнута эта поэзия, позволяет отнести 
оба стихотворения не к теме страданий угнетённого народа, а 
к теме поэта и поэзии, по-своему осмысленной Некрасовым»1. 

1 Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе. — М.: Вербум-М, 
2004. — С. 103—104.
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  Изменилось ли ваше мнение о том, какова главная мысль этого 
стихотворения? Сформулируйте её. В чём, по-вашему, своеобра-
зие некрасовской музы?

Размышления поэта о судьбе народа. Боль поэта за судьбу народа. 
Образ Родины

Выразительное чтение учителем стихотворения «Раз-
мышления у парадного подъезда». Ответ на вопрос 1 из 
раздела «Размышляем о прочитанном».

Групповая исследовательская работа:
Группа 1. Образ Петербурга. Прочитайте выразительно 

фрагмент «Из воспоминаний А. Я. Панаевой». Какова исто-
рия создания стихотворения «Размышления у парадного 
подъезда»? Вспомните, каким мы видели Петербург в произ-
ведениях «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Медный 
всадник» и «Станционный смотритель» А. С. Пушкина. Ка-
кие чувства вызывал Петербург у Пушкина и Гоголя? Пере-
читайте фрагмент стихотворения «Размышления у парадного 
подъезда» с начала до слов «…А иные просители плачут». 
Составьте лексические и историко-культурные комментарии 
к словам и выражениям одержимый холопским недугом, 
прожектёры, искатели мест, курьеры с бумагами. В чём 
различие образа Петербурга у Пушкина, Гоголя и Некра-
сова? Каким увидела Петербург А. Я. Панаева (показ и об-
суждение изображения парадного подъезда) и каким он во-
плотился в стихотворении Некрасова? Свои наблюдения над 
текстом включите в цитатную таблицу:

Петербург глазами 
А. Я. Панаевой

Петербург глазами Н. А. Некрасова

Нет описания Описание парадного подъезда по тор-
жественным дням и в обычные дни 
(художественный вымысел)

Крестьяне, сидевшие 
на ступеньках лестни-
цы парадного подъезда 
(крестьяне — нейтраль-
ное название жителей 
деревни)

Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали, 
Свесив русые головы к груди 
(мужики — эмоционально окрашен-
ное название крестьян;
деревенские русские люди — художе-
ственное обобщение;
помолились на церковь — художе-
ственная деталь, указывающая на по-
корность и смирение; 
свесив русые головы — конкретиза-
ция портрета)

Министр государствен-
ных имуществ (реалия 
жизни)

Владелец роскошных палат (художе-
ственное обобщение)
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Петербург глазами 
А. Я. Панаевой

Петербург глазами Н. А. Некрасова

Глубокая осень, утро 
холодное и дождливое 
(факт жизни)

Солнцем палимы — лето, пора интен-
сивных сельскохозяйственных работ; 
ср. летний день год кормит (факт 
искусства)

Дворники дома и горо-
довой гнали крестьян 
прочь (факт жизни)

«Гони! / Наш не любит оборванной 
черни!» / И захлопнулась дверь…
Но швейцар не пустил, скудной леп-
ты не взяв… (факт искусства, конкре-
тизация деталей)

Работа над таблицей может быть завершена дома.
Каков путь превращения фактов жизни в факты искус-

ства? Найдите антитезу в первом фрагменте и подумайте, 
почему вступительная часть стихотворения построена на 
контрасте. Символом чего стал в стихотворении обычный 
парадный подъезд? Предположите, для кого он — парад-
ный подъезд, для кого — пышный подъезд, а для кого — 
заветные двери. Ответ на вопрос 2 из раздела учебника 
«Размышляем о прочитанном».

Группа 2. «Деревенские русские люди». Перечитайте 
фрагмент стихотворения со слов «Раз я видел, сюда мужи-
ки подошли…» до слов «…С непокрытыми шли головами». 
Составьте лексические и историко-культурные комментарии 
к словам и выражениям армячишко, чернь, кошли, пили-
гримы, лепта. Какие важные детали в облике мужиков 
рисует Некрасов? Как они характеризуют крестьян? Свои 
наблюдения над текстом включите в цитатную таблицу:

Цитатные детали Их смысл

«Помолились на цер-
ковь», «крест на шее»

Вера в Бога, надежда на Его помощь

«Загорелые лица и ру-
ки»

Крестьяне много работают на открытом 
воздухе, загар — признак простолюдина

«Армячишко худой», 
«самодельные лапти»

Крайняя бедность, отсутствие доброт-
ной одежды

«Кровь на ногах» Проделали дальний путь по плохим до-
рогам, в плохой обуви

Продолжение
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Цитатные детали Их смысл

«Скудная лепта» Швейцар легко отказался от малой 
суммы денег

«С непокрытыми шли 
головами»

Находились в состоянии крайнего отча-
яния и безнадёжности

В какое время года крестьяне пришли с прошением в 
жизни и в стихотворении? Что этим хотел подчеркнуть Не-
красов? Рассмотрите иллюстрацию художника А. Лебедева. 
Найдите черты сходства в иллюстрации и стихотворении.

Группа 3. «Владелец роскошных палат». Перечитайте 
фрагмент стихотворения со слов «А владелец роскошных 
палат…» до слов «Возвеличенный громкой хвалой». Со-
ставьте лексические и историко-культурные комментарии 
к словам и выражениям скорбь вопиющая, щелкопёр, ар-
кадская идиллия, преклонные дни, Сицилия, благовонный, 
пурпурное, тризна. Выберите из описания «владельца ро-
скошных палат» перечень его пороков. Что в нём осуждает 
автор? Что даёт поэту право воскликнуть: «Но счастливые 
глухи к добру!»? Как вы понимаете выражение «Щелкопё-
ров забавою / Ты народное благо зовёшь»? Какие антитезы 
являются во фрагменте ключевыми? 

Наблюдения над текстом включите в цитатную таблицу:

Ключевые антитезы

Владелец роскошных палат Бедный народ и автор

Сном был глубоким объят Пробудись!

Ключевые антитезы

Упоение лестью бесстыдною, 
волокитство, обжорство, игра

Есть ещё наслаждение: / Воро-
ти их! в тебе их спасение

Щелкопёров забава Народное благо

Возвеличенный громкой хва-
лой

Втихомолку проклятый отчиз-
ною

Продолжите таблицу своими примерами. (Работа над та-
блицей может быть завершена дома.) 

Продолжение
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Почему в финале фрагмента видна авторская ирония? 
Группа 4. Образ Родины. Перечитайте фрагмент со слов 

«Впрочем, что ж мы такую особу…» до конца стихотворе-
ния. Составьте лексические и историко-культурные коммен-
тарии к словам провиденье, застава, харчевня, обитель, 
острог, овин, бурлаки, бечева, почил. Какие картины род-
ной земли изображает поэт? Почему это картины горя, ни-
щеты, нужды, стона? Почему во фрагменте многократно 
повторяются слова стон, стонет? Почему в финале сти-
хотворения поэт от изображения парадного подъезда в Пе-
тербурге переходит к изображению всей России? *Какова 
здесь роль художественного пространства? Почему стихо-
творение заканчивается вопросом? Видит ли поэт ответ на 
него? Обоснуйте свою позицию.

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Ритори-
ческие вопросы и восклицания и их функция в стихотворе-
нии „Размышления у парадного подъезда“». 

Какие вопросы и восклицания называются риторическими?
Заполнение цитатной таблицы:

Риторические вопросы 
и их функции

Риторические восклицания 
и их функции

Что тебе эта скорбь вопиющая?
Что тебе этот бедный народ? 
(Усиление чувства гнева и скор-
би)

Разъезжаются гости домой, 
Так глубоко довольны собой, 
Что подумаешь — в том их 

призванье! (Ирония)

Жизнь очнуться тебе не даёт.
И к чему? (Ирония)

Суди его Бог! (Разочарование, 
отчаяние, безнадёжность)

Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
(Ирония)

Пробудись! Есть ещё 
наслаждение:

Вороти их! в тебе их спасение! 
(Призыв)

Где бы сеятель твой 
и хранитель,

Где бы русский мужик 
не стонал?

(Усиление отрицания)

Без него проживёшь ты 
со славою,

И со славой умрёшь! (Ирония)

…Чей стон раздаётся 
Над великою русской рекой? 
(Усиление чувства боли и гнева)

Втихомолку проклятый 
отчизною,

Возвеличенный громкой 
хвалой!.. (Усиление антитезы)

Что же значит твой стон 
бесконечный?

(Осуждение долготерпения рус-
ского народа)

Да он же привык! (Ирония)
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Риторические вопросы 
и их функции

Риторические восклицания 
и их функции

Ты проснёшься ль, 
исполненный сил… 

(Неверие в способность народа 
к борьбе)

Родная земля! 
Волга! Волга! 
(Любовь к Родине)

Всё, что мог, ты уже 
совершил, — 

Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?.. 
(Призыв к борьбе)

Эх, сердечный! 
(Сочувствие родному народу)

Заполнение таблицы может быть завершено дома.

Развитие понятия о трёхсложных размерах стиха

Вспомните, какие размеры стиха называются двухслож-
ными и трёхсложными. Чем они различаются? 

В чём различие трёхсложных размеров стиха? Как они 
называются?

Поиск в стихотворениях Некрасова цитатных примеров, 
иллюстрирующих трёхсложные размеры стиха (на материа-
ле стихотворений «Вчерашний день, часу в шестом…», «За-
бытая деревня», «Несжатая полоса», «Крестьянские дети», 
«Размышления у парадного подъезда»).

Установите соответствие между стихотворными размера-
ми, названиями стихотворений и цитатами из них. К каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующие 
позиции из второго и третьего столбцов. 

Стихотворный 
размер

Название 
стихотворения

Пример

А) дактиль I) «Вчерашний день, 
часу в шестом…»

1) Не страшат тебя 
громы небесные, / А 
земные ты держишь в 
руках…

Б) амфибрахий II) «Размышления у 
парадного подъезда»

2) Поздняя осень. Гра-
чи улетели. / Лес обна-
жился. Поля опустели…

В) анапест III) «Несжатая полоса» 3) Под наши густые 
старинные вязы / На 
отдых тянуло усталых 
людей…

Продолжение
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Стихотворный 
размер

Название 
стихотворения

Пример

Г) ямб IV) «Забытая деревня» 4) «И музе я сказал: 
«Гляди! / Сестра твоя 
родная!»

Д) хорей V) «Крестьянские де-
ти»

5) «Барина всё нету, 
барин всё не едет»

Ответ запишите цифрами в таблице.

Ответ:

А Б В Г Д

III V II I IV

2 3 1 4 5

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Какую идейно-художественную задачу поставил перед собой Не-
красов?

 Домашнее задание 
Подготовить чтение стихотворения «Размышления у парадного 

подъезда» наизусть (фрагмент). Завершить работу над сопостави-
тельными таблицами (по группам). Письменно ответить на вопрос 
«Почему муза Некрасова названа музой мести и печали?».

Индивидуальные задания. Подготовить устный рассказ об 
А. К. Толстом и его усадьбе в селе Красный Рог, подобрать пор-
треты писателя и изображения памятников ему с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. Подготовить истори-
ческую справку о конфликте царя Ивана Грозного и князя Андрея 
Курбского. Прочитать повесть А. К. Толстого «Князь Серебряный».

Групповые задания. Выполнить задания по творчеству Некра-
сова из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учи-
теля). Подготовить выразительное чтение стихотворений А. К. Тол-
стого (см. следующий урок).

УРОК 29  

А. К. ТОЛСТОЙ. «ВАСИЛИЙ ШИБАНОВ» И «КНЯЗЬ МИХАЙЛО РЕПНИН» 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЛЛАДЫ

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Его исторические 
баллады. Правда и вымысел. Воспроизведение исторического колорита эпохи. 
Тема древнерусского рыцарства, противостоящего самовластию.

 Основные виды деятельности. Чтение статьи учебника «Алексей Кон-
стантинович Толстой». Устный рассказ о поэте с показом его портретов и 

Продолжение
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изображений литературных мест, связанных с его именем. Обсуждение статьи 
учебника «Село Красный Рог Почепского района Брянской области» из раздела 
«Литературные места России». Восприятие и выразительное чтение историче-
ских баллад. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков героев. Вы-
явление особенностей языка баллад.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к Родине, её истории; развитие нрав-
ственных качеств личности.
Метапредметные: развитие умений осуществлять смысловое чтение, рабо-
тать индивидуально и в группе, устанавливать аналогии, делать обобщения и 
выводы, создавать таблицы и схемы для решения учебных задач; развитие 
эстетического сознания через освоение художественного наследия.
Предметные: осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; овладение навыками смыслового и эстетического анализа текста; раз-
витие умений воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное, 
создавать устные и письменные высказывания.

Краткий рассказ о поэте

Прослушивание одного из романсов на стихи А. К. Тол-
стого, например «Колокольчики мои…».
— Кому принадлежат слова этого известного романса?
—  Какие произведения А. К. Толстого вы уже изучали? («Где 

гнутся над омутом лозы…»)
—  Вспомните сказку А. Погорельского «Чёрная курица, или Под-

земные жители» и её главного героя. Как история создания сказ-
ки связана с жизнью и творчеством А. К. Толстого?

Концерт-миниатюра из стихов А. К. Толстого о при-
роде: «Бор сосновый в стране одинокой стоит…», «Дождя 
отшумевшего капли…», «Не ветер, вея с высоты…», «Край 
ты мой, родимый край…», «Когда кругом безмолвен лес 
дремучий…» и др.

Рассказ учителя об А. К. Толстом с включением сообще-
ний учащихся и показом портретов поэта и изображений 
литературных мест, связанных с его именем (см.: http://
www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=611, 
http://www.alekseytolstoy.org.ru/lib/sa/author/100004).

Чтение статьи учебника «Алексей Константинович Тол-
стой» и составление её плана:

Вопрос Пункт плана

Какие произведения А. К. Тол-
стого наиболее известны?

Вклад А. К. Толстого в рус-
скую литературу

Какое образование и воспита-
ние получил А. К. Толстой в 
детстве?

Годы учёбы и художественные 
впечатления детства
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Вопрос Пункт плана

Как началась и развивалась 
литературная деятельность 
А. К. Толстого?

Начало литературной деятель-
ности писателя, её оценка со-
временниками

Как возник интерес А. К. Тол-
стого к эпохе Ивана Грозного?

Исторические произведения 
А. К. Толстого

Почему А. К. Толстой при жиз-
ни был одним из самых спор-
ных писателей? 

Оценка творчества А. К. Тол-
стого современниками и по-
томками

Краткие сообщения учеников о повести А. К. Толстого 
«Князь Серебряный» и о его имении в селе Красный Рог.

Обсуждение статьи учебника «Село Красный Рог Почеп-
ского района Брянской области» (см. раздел учебника «Ли-
тературные места России»): 
—  Почему А. К. Толстой считал Красный Рог истинной родиной?
—  Почему именно в Красном Роге писателю хорошо работалось?
—  Когда в усадьбе А. К. Толстого был открыт музей?

Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Размыш-
ляем о прочитанном».

Исторические баллады А. К. Толстого. Правда и вымысел. 
Воспроизведение исторического колорита эпохи

Чтение учителем баллад А. К. Толстого «Василий Ши-
банов» и «Князь Михайло Репнин».

Групповая работа:
Группа 1. Перечитайте фрагмент баллады «Василий Ши-

банов» с начала до слов «От Курбского, князя Андрея!». 
Составьте лексические и историко-культурные комментарии 
к словам и выражениям стремянный, пешой, опальный, в 
смирной одежде. Какие черты исторической эпохи, отноше-
ний между людьми передаёт этот фрагмент? Ответ на во-
прос 4 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном». 
Охарактеризуйте Курбского и Шибанова. Выберите слова и 
выражения, передающие психологическое состояние каждого 
героя. Почему Шибанов соглашается отвезти письмо, зная, 
что идёт на верную гибель? Какую картину Москвы рисует 
поэт? *Какими словами он передаёт внутреннее состояние 
царя, его приближённых и народа?

Группа 2. Перечитайте фрагмент баллады «Василий Ши-
банов» со слов «И очи царя загорелися вдруг…» до конца 
баллады. Ознакомьтесь со сносками в учебнике. Переведите 
на современный язык следующие слова и выражения:

Продолжение
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древле издавна

скверны

еси

бысть

мнишись

небытная

прельщённый

смрадный

вор

В чём Курбский упрекает Грозного в своём письме? Поче-
му перед лицом смерти Шибанов «славит свого господина»? 
О чём он просит Бога в своей молитве? *Сравните ритм и 
стихотворный размер баллады А. К. Толстого «Василий Ши-
банов» и «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. *О чём го-
ворит общность ритма и стихотворного размера этих стихов? 

Группа 3. Прочитайте выразительно статью учебника «Из 
высказываний Ф. М. Достоевского о М. Ю. Лермонтове». От-
вет на вопрос 7 из раздела учебника «Размышляем о про-
читанном». В чём общность и различие Василия Шибанова 
и Степана Калашникова из поэмы Лермонтова? *Сравните 
литературных героев и заполните сопоставительную таблицу:

Шибанов Калашников

Общность

Люди одной исторической эпохи, молодость, сила, смелость, ду-
шевная стойкость, любовь к Родине и Москве, гибель по воле 
Ивана Грозного, принимают смерть достойно

Шибанов Калашников

Различие

Раб своего господина, готов вы-
полнить любое его приказание

Свободный купец, никому не 
подчиняется

Неизвестно, имеет ли семью Имеет семью

Идёт на смерть, как верный 
слуга 

Идёт на смерть, мстя за пору-
ганную честь семьи
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Шибанов Калашников

Ни о чём не просит царя пе-
ред смертью

Просит царя позаботиться о 
своей семье

Умирает в застенке от пыток Умирает на площади перед 
всем народом

Заполнение таблицы может быть завершено дома.

Тема древнерусского рыцарства, противостоящего самовластию

Группа 4. Перечитайте балладу «Князь Михайло Реп-
нин». Составьте лексические и историко-культурные ком-
ментарии к словам и выражениям потехи брани, взятие 
Казани, Астрахани плен, сан, детей бесовских рать, рёк, 
да правит человеки, презрит. Какие нравы эпохи описаны 
в балладе? Почему Репнин не захотел надеть маску на пиру 
у царя и осудил за это Ивана Грозного? Ответ на вопрос 6 
из раздела учебника «Размышляем о прочитанном». Какие 
черты характеров Ивана Грозного и князя Репнина изобра-
жает А. К. Толстой? Прокомментируйте авторскую позицию. 
*Почему финальные строки баллады повторяются дважды? 
*Что подчёркивает автор такой композицией текста?

Практическая работа. Поиск в балладах эпитетов, ме-
тафор и сравнений и определение их смысловой роли. 

Заполнение цитатной таблицы:

Название баллады Эпитеты Метафоры Сравнения

«Василий Шибанов»

«Князь Михайло Репнин»

В ы в о д ы: смысловая 
роль изобразительно-вы-
разительных средств

Заполнение таблицы может быть завершено дома.

Выявите черты жанра баллады в стихотворениях «Васи-
лий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Заполните таблицу примерами из баллад:

Основные черты жанра баллады
Примеры из баллад 

А. К. Толстого

Небольшой объём, динамичное развитие 
сюжета

Историческая основа сюжета или пере-
сказ легенды, предания

Продолжение
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Основные черты жанра баллады
Примеры из баллад 

А. К. Толстого

Основой сюжета является необычайный 
случай 

Напряжённый сюжет, часто с трагиче-
ским финалом

Наличие в балладе исключительных героев

Присутствие трагически неразрешимого 
конфликта

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  В чём художественное совершенство баллад А. К. Толстого? 
6  Почему их можно назвать словесными иллюстрациями к рус-

ской истории?

 Домашнее задание 
Подготовить выразительное чтение наизусть фрагмента одной 

из баллад А. К. Толстого. Письменно ответить на один из вопросов: 
— В чём смысл названия баллады «Василий Шибанов»?
— В чём сходство и различие Шибанова и Калашникова?
— Почему князя Репнина можно назвать древнерусским рыцарем?

Индивидуальные задания. Подготовить устный рассказ о пор-
третах М. Е. Салтыкова-Щедрина и памятниках ему на основе са-
мостоятельного поиска материалов с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета.

УРОК 30  

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. «ПОВЕСТЬ О ТОМ, 
КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. «Сказки для 
детей изрядного возраста». Фрагменты «Повести…» в актёрском исполнении. 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметли-
вость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». Развитие 
представлений об иронии. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин» и составление её тезисов. Устный рас-
сказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение сказки. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Составление лекси-
ческих и историко-культурных комментариев. Различные виды пересказов. Уст-
ная и письменная характеристика героев. Нравственная оценка их убеждений и 
поступков. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 
диалоге. Обсуждение произведений книжной графики.

Продолжение
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Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей российского обществ, формирование уважительного отношения к труду; 
развитие умений давать нравственную оценку, эстетического сознания через 
освоение художественного наследия русской литературы.
Метапредметные: развитие умения определять способы действий в рамках 
заданных условий, находить аналогии и причинно-следственные связи, делать 
обобщения и выводы, работать в группе; развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: развитие умений аргументировать своё мнение, участвовать в 
обсуждении прочитанного, воспринимать, анализировать, интерпретировать про-
читанное, сознательно планировать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о писателе

Рассказ учителя о М. Е. Салтыкове-Щедрине с включе-
нием сообщений учащихся и показом портретов писателя и 
изображений литературных мест, связанных с его именем 
(см.: http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il9/IL9-fron.htm, http://www.
tverplanet.ru/muzei-tveri/121-muzey-saltykova-schedrina.html, 
http://www.tver-planet.ru/pamyatniki/25-pamyatnik-saltykovu-
schedrinu.html).
—  Прочитайте эпиграфы к статье учебника «Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин» и предположите, какими человеческими и 
писательскими качествами обладал Салтыков-Щедрин.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Евгра-
фович Салтыков-Щедрин» и составление её тезисов:

Вопрос Тезис

Свидетелем каких человеческих пороков 
стал М. Е. Салтыков в детстве?

Как понять слова: «Я вырос на лоне кре-
постного права»?

Какое образование М. Е. Салтыков полу-
чил в семье?

В каких учебных заведениях учился бу-
дущий писатель?

Когда началась и как развивалась его ли-
тературная деятельность?

Каких взглядов на устройство общества 
придерживался Салтыков-Щедрин?

За что писатель был сослан?

Какую манеру писать использовал в сво-
их произведениях Салтыков-Щедрин?
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Вопрос Тезис

Как оценили заслуги писателя перед Рос-
сией тифлисские рабочие?

Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Проверьте 
себя».

«Сказки для детей изрядного возраста». 
Фрагменты «Повести…» в актёрском исполнении

Рассказ учителя об истории создания «Сказок для де-
тей изрядного возраста» (см.: http://www.portal-slovo.ru/
philology/37138.php). 

Прослушивание и рецензирование актёрского чтения 
сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-
кормил». Ответы на вопросы из раздела учебника «Фонохре-
стоматия. Слушаем актёрское чтение».

Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие 
и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика

Групповая работа:
Группа 1. Перечитайте фрагмент сказки с начала до 

слов «Да вот нашёл старый нумер „Московских ведомостей“ 
и больше ничего». Перескажите кратко этот фрагмент. Со-
ставьте лексические и историко-культурные комментарии к 
словам и выражениям регистратура, искомое, Фонтанка, 
тетерева токуют, промыслил. Какие элементы сближают 
сказку Салтыкова-Щедрина с народными сказками? К ка-
кому из трёх типов народных сказок ближе всего сказка 
Салтыкова-Щедрина? Аргументируйте свою позицию. Ка-
кие пороки общества обличает автор? Почему смеётся над 
генералами? Как он показывает их праздность и никчём-
ность? Найдите в «Словаре литературоведческих терминов» 
определение понятия ирония. Выпишите примеры автор-
ской иронии и языковые обороты народных сказок.

Группа 2. Прочитайте по ролям фрагмент сказки со слов 
«Легли опять спать генералы…» до слов «…пробивали себе 
путь насильственным образом». Составьте лексические и 
историко-культурные комментарии к словам и выражени-
ям пикули, с нами крестная сила, прихотливая, налим, 
злоумышляли, дежурный старшина. Почему генералов за-
нимали только мысли о еде? Что хотел подчеркнуть автор, 
описывая, как один из генералов откусил у другого орден? 
Найдите в «Словаре литературоведческих терминов» опре-
деление понятия гротеск и объясните, можно ли считать 
гротеском это описание. Чем интересны диалоги генералов 
и как они их характеризуют? Докажите, что писатель сме-

Продолжение
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ётся над содержанием газеты «Московские ведомости». Вы-
пишите примеры авторской иронии.

Группа 3. Перечитайте фрагмент сказки со слов «И 
вдруг генерала, который был учителем каллиграфии…» до 
слов «…и ничего, не тошнит!». Перескажите этот фрагмент 
от лица мужика. Составьте лексические и историко-куль-
турные комментарии к словам и выражениям отлынивает, 
запах мякинного хлеба и кислой овчины, небось и ухом не 
ведёшь, дать стречка, тунеядец, прочтут от доски до до-
ски. Приведите примеры ловкости, трудолюбия и сноровки 
мужика. Какие факты говорят о его покорности и смире-
нии? Найдите в «Словаре литературоведческих терминов» 
определение понятия сатира и выпишите примеры сатири-
ческого изображения рабской покорности мужика. Как и 
почему меняется отношение генералов к мужику?

Группа 4. Перечитайте фрагмент сказки со слов «Долго 
ли, коротко ли, однако генералы соскучились» до конца 
сказки. Перескажите этот фрагмент от лица генералов. Со-
ставьте лексические и историко-культурные комментарии к 
словам и выражениям начал мужик на бобах разводить, 
не гнушалися, каналья, Екатерининский канал, казна-
чейство, пятак серебра. Что сделал мужик, чтобы доста-
вить генералов в Петербург? Прокомментируйте ключевые 
детали путешествия. Как генералы отблагодарили мужика 
за службу? В чём проявилась авторская ирония и сатира? 
Найдите в тексте языковые обороты народных сказок.

Сатира в «Повести…». Развитие представлений об иронии

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирую-
щих понятия ирония, сатира и языковые обороты народ-
ных сказок. Заполнение цитатной таблицы:

Основания для сопоставления Генералы Мужик

Ирония

Сатира

Языковые обороты народных 
сказок

В ы в о д ы:

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:

6  Какую роль играют в сказке способы создания комического?
6  Ответы на вопросы 3—5 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном».
6  Какие языковые обороты сближают «Повесть…» с народными 

сказками?
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6  Выполнение заданий из раздела учебника «Обогащаем свою 
речь».

Обсуждение иллюстраций и ответы на вопросы из раз-
дела учебника «Литература и изобразительное искусство».

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  С какой целью Салтыков-Щедрин написал свою «Повесть…»?

 Домашнее задание 
Письменно ответить на итоговый вопрос урока. Прочитать сказ-

ку Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» (см. практикум «Чита-
ем, думаем, спорим…»). Подготовиться к конкурсам и викторинам. 

Индивидуальные задания. Выполнить задания практикума 
«Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя). Найти в Ин-
тернете иллюстрации к сказкам «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил» и «Дикий помещик». Создать свои ил-
люстрации к сказкам и подготовиться к их презентации и защите. 
Составить викторину по сказкам.

Групповые задания. Подготовить инсценирование сказок Сал-
тыкова-Щедрина (по выбору учителя). Выполнить учебный проект 
и подготовиться к его защите.

Проект. Подготовка спектакля «Сказки для детей изрядного 
возраста».

УРОК 31

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. «ДИКИЙ ПОМЕЩИК» 

Урок внеклассного чтения 4

 Основное содержание урока. Смысл названия сказки. Понятие о гротеске.
 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение ска-

зок. Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 
лексических и историко-культурных комментариев. Устная и письменная характе-
ристика героев. Нравственная оценка их поступков. Составление плана и устно-
го ответа на проблемный вопрос. Обсуждение произведений книжной графики. 
Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Игровые виды 
деятельности: конкурс на лучшее выразительное чтение, иллюстрацию, ответы 
на вопросы викторины и др.

Планируемые результаты
Личностные: формирование уважительного отношения к труду, развитие мо-
рального сознания и нравственных качеств личности. 
Метапредметные: умение определять понятия, строить логическое рассужде-
ние и делать выводы; организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации.
Предметные: воспитание читателя, способного аргументировать своё мнение 
создавать устные и письменные высказывания аналитического и интерпретиру-
ющего характера, участвовать в обсуждении прочитанного.
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Смысл названия сказки

Перескажите близко к тексту сказку «Дикий поме-
щик». Прочитайте по ролям диалоги сказки. Перескажи-
те финальную часть сказки от лица дикого помещика. 
Изучите сноски к сказке в практикуме «Читаем, думаем, 
спорим…» и составьте лексические и историко-культурные 
комментарии к словам и выражениям (в помощью карто-
чек-информаторов) газета «Весть», мякинный вихрь, по-
сконные портки, актёр Садовский, «дамский каприз», 
фортуна, циркуляры, капитан-исправник, подати, тем 
паче, винная и соляная регалии, водворение, Чебоксары, 
Варнавин, фанфаронство.

Аналитическая беседа:
—  Какие мысли вызвала у вас сказка «Дикий помещик»? Почему 

помещик хотел избавиться от мужиков? В чём проявилась ав-
торская ирония и сатира?

—  По каким ступеням идёт деградация помещика? Как автор ис-
пользует приём градации? 

— Почему помещика начинают считать глупым? 
— В чём автор видит общественную роль крестьян?
—  Что в этой сказке фантастического, а что — реального? Какие 

элементы фольклора использовал автор в сказке?
—  Что общего в сказках «Повесть о том, как один мужик двух ге-

нералов прокормил» и «Дикий помещик»?
— Как автор относится к героям своих сказок?
—  Почему сказка «Дикий помещик» так называется? Какие язы-

ковые и авторские значения приобретает слово дикий?

Понятие о гротеске

Найдите в «Словаре литературоведческих терминов» опре-
деление понятия гротеск. Чем гротеск отличается от иронии 
и сатиры?

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирую-
щих понятия ирония, сатира, гротеск. 

Заполнение цитатной таблицы:

Средства создания 
комического

Цитатные примеры

Ирония

Сатира

Гротеск 

В ы в о д ы:
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Чтение и обсуждение статьи учебника «Нужен ли нам 
Щедрин сегодня?». Ответы на вопросы из раздела учебника 
«Размышляем о прочитанном» (после этой статьи).

Показ инсценировок по сказкам Салтыкова-Щедрина или 
показ ученического спектакля «Сказки для детей изрядного 
возраста» (защита учебного проекта).

Игровые виды деятельности:

6  Конкурс на лучшее сказывание сказки от лица одного из героев.
6  Решение кроссвордов (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…») по сказкам Салтыкова-Щедрина (в командах по цепочке).
6  Конкурс на лучшую презентацию иллюстрации к сказке (крат-

кие сведения об авторе иллюстрации; пересказ фрагмента, к ко-
торому создана иллюстрация; характеристика изобразительных 
средств, использованных автором, и др.). 

6  Конкурс на лучшую презентацию и защиту своей иллюстрации. 
6  Конкурс на лучшую компьютерную презентацию на одну из тем: 

«Портреты Салтыкова-Щедрина и памятники ему», «Литератур-
ные места, связанные с именем Салтыкова-Щедрина» (с исполь-
зованием интернет-ресурсов).

6  Викторина по сказкам Салтыкова-Щедрина, подготовленная уча-
щимися.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:

6  Каковы средства создания комического в сказках Салтыкова-
Щедрина?

6  В чём общественная роль писателя-сатирика?
6  Нужна ли сатира обществу и каждому человеку? 
6  Чем страшно «самодовольное ничтожество»?

 Домашнее задание 
Письменно ответить на один из итоговых вопросов урока. Про-

читать повесть Л. Н. Толстого «Детство» (или главы по указанию 
учителя).

Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о детстве, 
юности и начале литературной деятельности Л. Н. Толстого, пор-
третах писателя и памятниках ему с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета.

УРОК 32

Л. Н. ТОЛСТОЙ. «ДЕТСТВО» (ГЛАВЫ). 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПОВЕСТИ

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало литературного творчества). Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 
Развитие понятия об автобиографическом художественном произведении.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Лев 
Николаевич Толстой». Составление тезисов статьи. Восприятие и выразительное 
чтение фрагментов повести. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-
зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка 
героев. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического про-
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изведения. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие «автобиографическое произведение».

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей российского общества; формирование нравственных качеств личности, 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-
ку; принятие ценности семейной жизни.
Метапредметные: развитие умений выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач, работать в группе, делать выводы и 
обобщения; развитие коммуникативной и ИКТ-компетентности.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
развитие умения аргументировать своё мнение, создавать устные и письмен-
ные высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 
в обсуждении прочитанного, планировать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало литературного творчества)

Актуализация имеющихся знаний о Толстом:
—  Какие произведения Толстого вы читали? Расскажите о них.

Рассказ учителя о Л. Н. Толстом и его детстве в Яс-
ной Поляне с показом изображений литературных мест и 
включением сообщений учащихся (см.: http://www.rulex.
ru/rpg/portraits/27/27123.htm, http://tolstoy123.narod.ru/
gallery.html, http://www.kmvline.ru/article/tolstoy.php).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Л. Н. Толстой. 
Музей-усадьба в Хамовниках» (см. раздел учебника «Лите-
ратурные места России»).

Чтение и обсуждение эпиграфа к статье учебника «Лев 
Николаевич Толстой»:
—  Как вы понимаете слова «Ему было близко всё человечество»?
—  Что значит «понимать душу России»?

Чтение и составление тезисов статьи учебника «Лев Ни-
колаевич Толстой».

Вопрос Тезис

Каково социальное происхождение 
Л. Н. Толстого?

Какой след оставила в его жизни Ясная 
Поляна?

Как началось литературное творчество 
Толстого?

Чем привлекателен образ Николеньки 
Иртеньева?
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Вопрос Тезис

В чём новаторство автобиографической 
трилогии?

Какова общественная и педагогическая 
деятельность Толстого?

Почему, «не зная Толстого, нельзя счи-
тать себя культурным человеком»?

Обсуждение статьи учебника «В середине XIX столетия»:
— Как оценил Тургенев повесть Толстого «Детство»?
—  Что связывало Тургенева и Толстого? В чём их общность?

Сложность взаимоотношений детей и взрослых

Групповая работа: 
Группа 1. Глава «Maman». Составьте лексические и 

историко-культурные комментарии к словам и выражени-
ям maman, холстинковое платьице, октавы, кацавейка, 
гумно, пяльцы. Прочитайте выразительно начало главы до 
слов «…ещё громче и повелительнее, чем прежде». Вы-
берите портретные описания и проанализируйте их. (От 
чьего имени дано описание? Какими способами описыва-
ется внутреннее состояние человека? Какова роль художе-
ственных деталей?) Перескажите кратко сюжет оставшей-
ся части главы. Что важнее для писателя: события или 
описание состояний, чувств, душевных движений? Каково 
отношение мальчика к матери и как оно проявляется в его 
поведении? Какой вывод о красоте человеческих лиц дела-
ет Толстой? На что в характере матери указывает деталь 
«шесть кусочков сахара для некоторых почётных слуг»?

Группа 2. Глава «Что за человек был мой отец?». Со-
ставьте лексические и историко-культурные комментарии к 
словам и выражениям рыцарство, конёк его был блестящие 
связи, отставной поручик гвардии, Семёнова, цыганка Та-
нюша. Прочитайте выразительно фрагмент главы со слов «Он 
умел взять верх в отношениях с всяким» до слов «…что не 
видел в том необходимости». Проанализируйте повествование 
об отце. (Важны ли для рассказчика события, происходив-
шие с его отцом, и их динамика? Свой ответ обоснуйте. Как 
характеризуют отца его поступки? Какова авторская оценка 
отца? Выберите цитаты, которые показывают положительные 
и отрицательные черты отца в восприятии сына? Проследите, 
как показано влияние жизненных обстоятельств на характер 
отца, его отношение к жизни. *Какую роль играет в этом 
фрагменте художественное время?) Подумайте, кто даёт оцен-
ки отцу: одиннадцатилетний мальчик или взрослый человек, 

Продолжение
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вспоминающий своё детство. *Подумайте, почему в рассказе 
об отце повествование трудно отделить от описаний. 

Группа 3. Глава «Классы». Составьте лексические и 
историко-культурные комментарии к словам и выражени-
ям: сюртук, книга диалогов, дратвы, Саксония, дворецкий. 
Перескажите кратко содержание главы от третьего лица. 
Прочитайте по ролям диалог Карла Иваныча и Николая со 
слов «Из классной слышен был разговор в комнате дядь-
ки» до слов «…но ничего не сказал». Проанализируйте этот 
диалог. (В чём состоит основной конфликт диалога? Как ге-
роев характеризует их речь? Найдите детали слов автора, 
показывающие состояние Карла Иваныча. Как проявлялось 
его внутреннее волнение и недовольство? Какой подтекст 
проявляется в репликах диалога о Наталье Николаевне и о 
том, что Карл Иваныч «найдёт себе кусок хлеба»?) Почему 
мальчика волнует и огорчает, что «отец и Карл Иваныч не 
поняли друг друга»? Ответы на вопросы из раздела учебни-
ка «Размышляем о прочитанном». 

Группа 4. Глава «Наталья Савишна». Составьте лек-
сические и историко-культурные комментарии к словам 
и выражениям затрапезный, затрапезка, кларнетист, 
взял её в верх, надела чепец, провизия, трата, очаков-
ское куренье, под турку ходили, корнет, винная ягода. 
Перескажите выборочно историю Натальи Савишны. Что в 
её судьбе вызывает сочувствие рассказчика? Какими словами 
автор характеризует её службу? Сделайте вывод о её отноше-
нии к господам. Ответы на вопросы 2—3 из раздела учебни-
ка «Размышляем о прочитанном» (после главы «Детство»).

Группа 5. Глава «Детство». Попытайтесь кратко переска-
зать главу и объясните, почему это сложно. Что запомнилось 
рассказчику из детства: события или чувства? Почему? Как 
можно охарактеризовать его отношение к матери? Способны 
ли современные дети на такую глубину чувств? Обоснуйте 
свою позицию. Прочитайте выразительно первый и три по-
следних абзаца главы. Почему в них много вопросительных 
предложений? *Охарактеризуйте художественное время гла-
вы. Как меняется возраст рассказчика? Ответ на вопрос 4 из 
раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Выполнение заданий из раздела учебника «Литература и 
изобразительное искусство». 

Развитие понятия об автобиографическом художественном произведении

Работа со словарём литературоведческих терминов. По-
иск примеров, иллюстрирующих понятие автобиографиче-
ское произведение.

Изучите смысловое наполнение понятия автобиография 
(см.: http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=1&wrd=АВТ
ОБИОГРАФИЯ&bukv=А).

Сформулируйте основные черты автобиографического про-
изведения и подберите к ним примеры, заполнив таблицу:
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Черты автобиографического
произведения

Примеры из повести

Суждения автора о самом себе, о своём 
месте в обществе, в мире

Выражение творческих принципов пи-
сателя

Обобщение в лице рассказчика особен-
ностей его поколения, социальной среды

Переосмысление событий своей личной 
жизни

Заполнение таблицы может быть завершено дома.
Практическая работа. Составление плана ответа на во-

прос «Что беспокоит Толстого, когда он думает о детстве 
(по главе „Детство“)?»:

1. Детство — счастливая и невозвратимая пора.
2. Воспоминания о детстве возвышают душу.
3. Мать — главное воспоминание детства. 
4. Любовь к матери и любовь к Богу сливались в одно 

чувство.
5. Какое время может быть лучше детства?
6. Неужели остались одни воспоминания?

И т о г о в ы й  в о п р о с:

6  Каковы главные художественные особенности повести «Дет-
ство»? 

(Главное для автора — показать «диалектику души», а сюжет 
имеет второстепенное значение. В образе рассказчика сочетаются 
особенности восприятия мальчика-рассказчика и оценки взрослого 
человека — автора-повествователя.)

 Домашнее задание 
Прочитать самостоятельно главы повести «Детство» «Учитель 

Карл Иваныч», «Охота», «Стихи», «Ивины», «Мазурка», «Послед-
ние грустные воспоминания» и подготовить их пересказ. Письмен-
но ответить на вопрос «Что беспокоит Толстого, когда он думает 
о детстве?».

Индивидуальное задание. Выполнить задание из раздела учеб-
ника «Совершенствуем свою речь». 
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УРОК 33

Л. Н. ТОЛСТОЙ. «ДЕТСТВО» (ГЛАВЫ). 
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ПОВЕСТИ И ЕГО ДУХОВНЫЙ МИР

 Основное содержание урока. Проявления чувств главного героя, беспощадность 
к себе, анализ собственных поступков. Развитие понятия о герое-повествователе.

 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Устный или пись-
менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов: поиск цитатных при-
меров, иллюстрирующих понятие «герой-повествователь». Различение образов рас-
сказчика и автора-повествователя. Анализ различных форм выражения авторской по-
зиции. Обсуждение произведений книжной графики. Выполнение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: формирование нравственных качеств личности, ответственного отно-
шения к своим поступкам; осознание роли семьи в жизни человека.
Метапредметные: развитие навыков смыслового чтения, умения создавать табли-
цы и схемы для решения учебных задач, работать в группе, строить логическое 
рассуждение и делать выводы; использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации; развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: формирование умений воспринимать, анализировать и интерпрети-
ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в ли-
тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 
интеллектуального осмысления.

Проявления чувств главного героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков

Групповая работа:
Группа 1. Глава «Учитель Карл Иваныч». Перескажите 

выборочно, как главный герой воспринимает своего учителя 
Карла Иваныча. Заполните таблицу цитатами, показываю-
щими, какие противоречивые чувства испытывает главный 
герой к Карлу Иванычу: 

Недовольство учителем Любовь к Карлу Иванычу

Только о том и думает всю 
жизнь, как бы делать мне не-
приятности…

Какой он добрый и как нас 
любит…

Противный человек… …А я мог так дурно о нём ду-
мать…

С какой целью автор показывает, что герой и любит 
Карла Иваныча, и мысленно ругает его? (Писатель откры-
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вает в главном герое возможности изменения, развития, 
внутреннего обновления, способность к анализу собствен-
ных поступков и нравственному самосовершенствованию.)

Группа 2. Глава «Охота». Перескажите кратко сюжет 
главы. Прочитайте выразительно финальную часть со слов 
«Вдруг Жиран завыл…» до конца главы. Что заставило ге-
роя воскликнуть: «Боже мой, что я наделал!»? Выпишите 
из главы цитаты, которые показывают, каким герой вооб-
ражал себя на охоте и что получилось на самом деле:

Каким герой воображал 
себя на охоте

Почему он допустил ошибку

Воображение моё… ушло дале-
ко вперёд действительности…

Кровь ударила мне в голову

Мне казалось, что не может 
быть решительнее этой мину-
ты…

Я всё забыл в эту минуту: за-
кричал что-то неистовым голо-
сом, пустил собаку и бросился 
бежать…

Учащиеся могут заполнить таблицу своими примерами.
Какие слова использованы для описания состояния ге-

роя после совершённой ошибки? (Раскаиваться, стыд, моя 
ошибка, я не выдержал, в сильном отчаянии и др.) До-
кажите, что герой беспощаден к себе. Как характеризует 
Николеньку то, что он анализирует свои поступки?

Группа 3. Глава «Стихи». Перескажите сюжет главы от 
третьего лица. Почему герой решил подарить бабушке сти-
хи? Заполните по образцу цитатную таблицу, выписав при-
меры, в которых звучит оценка Николенькой своих стихов 
и описывается его состояние в момент вручения подарка:

Оценка героем своих стихов
Состояние героя во время 

вручения подарка

Ничего дальше не мог сочи-
нить

…Нахожусь под тяжёлым вли-
янием непреодолимой, одуре-
вающей застенчивости

…Убедили меня в моей неспо-
собности

…Чувство это увеличивается в 
прямом отношении времени

Что вызывало у Николеньки внутреннее волнение и как 
это его характеризует? 
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Группа 4. Глава «Ивины». Что восхищало Николеньку 
в Серёже Ивине? Перескажите эпизод «с гимнастически-
ми штуками» от лица Иленьки Грапа. Сопоставьте чувства 
Серёжи и Николеньки по отношению к Иленьке, заполнив 
цитатную таблицу:

Чувства Серёжи Ивина
Чувства 

Николеньки Иртеньева

«Что он за девочка… непре-
менно надо, чтобы он стал на 
голову!» 

В эту минуту я не совсем был 
убеждён, что всё это очень 
смешно и весело

«Вот баба, нюня…» Плачевная фигура бедного 
Иленьки… над головою не-
счастного…

Почему Николенька сначала решил подшутить над Гра-
пом вместе со всеми, а потом всё-таки понял «жестокость 
своего поступка»? Как это его характеризует? Как понять 
последнее предложение этой главы?

Группа 5. Глава «Мазурка». Какие обстоятельства во 
время мазурки привели героя в замешательство? Умел ли 
он танцевать? Докажите своё мнение. Заполните таблицу, 
выписав цитаты, показывающие изменения душевного со-
стояния Николеньки во время танца и их причины:

Изменения душевного 
состояния

Их причины

Что же это он делает?.. Вы-
ходит, что танцуют совсем не 
так…

…Это вовсе не то, чему учила 
нас Мими

Я решительно не знал, что де-
лать с своими ногами

[Ноги]... стали невольно выде-
лывать фатальные круглые и 
плавные па на цыпочках

—  Какие вопросы мучают Николеньку в конце главы? Как 
это его характеризует? Какие воспоминания приводят 
его «расстроенное воображение» в равновесие? 

Развитие понятия о герое-повествователе

Прочитайте по ролям диалог Николеньки и Натальи 
Савишны из главы «Последние грустные воспоминания» со 
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слов «Так как ещё прежде довольно часто случалось…» до 
слов «…сидели друг против друга и плакали». Какие чув-
ства испытывал Николенька после смерти матери? Как по-
нять выражение: «…наш обыкновенный образ жизни казал-
ся мне оскорблением её памяти»? Докажите, что в главе 
соединяются чувства мальчика-рассказчика и автора-пове-
ствователя, размышляющего о своём детстве.

Найдите в словаре литературоведческих терминов опре-
деления понятий образ повествователя и образ рассказчи-
ка (см.: http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=1&wrd=
ОБРАЗПОВЕСТВОВАТЕЛЯ&bukv=О, http://www.gramma.ru/
LIT/?id=3.0&page=1&wrd=ОБРАЗРАССКАЗЧИКА&bukv=
О). Сравните эти формулировки.

Практическая работа. Различение образов рассказчика 
и автора-повествователя в повести.

Из текста последней главы выберите цитаты, указыва-
ющие на различия рассказчика и автора-повествователя, и 
составьте цитатную таблицу:

Рассказчик 
(мальчик Николенька)

Автор-повествователь 
(взрослый человек, вспоминающий 
детство и размышляющий о нём)

После такого несчастья 
всё должно бы было 
измениться

Она… говорила с такой простотой и 
уверенностью, как будто рассказывала 
вещи самые обыкновенные, которые 
сама видала…

Меня поразил тогда 
этот переход от тро-
гательного чувства… к 
ворчливости и мелоч-
ным расчётам

Рассуждая об этом впоследствии, я 
понял, что, несмотря на то, что у неё 
делалось в душе, у неё доставало до-
вольно присутствия духа, чтобы зани-
маться своим делом…

В ы в о д ы

Рассказчик ставит на 
первое место описание 
чувств и переживаний, 
он анализирует свои 
мысли и поступки и 
критически к себе от-
носится

Автор-повествователь размышляет о 
своём детстве много лет спустя. Он 
оценивает поступки и чувства Нико-
леньки и окружающих его людей с 
позиций взрослого человека, тонкого 
психолога. В повести как бы два по-
вествователя, разделённые временем и 
различающиеся жизненным опытом

Заполнение таблицы может быть закончено дома.
Обсуждение произведений книжной графики. Выполне-

ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».
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И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Какие душевные качества Николеньки особенно привлекательны?
6  В чём различие образов рассказчика и автора-повествователя?

 Домашнее задание 
Составить письменную характеристику Николеньки или пись-

менно ответить на вопрос «Чем различаются рассказчик и автор-
повествователь в повести „Детство“?» (по выбору учащихся). Подго-
товиться к литературному рингу или тестированию, повторив темы 
«И. С. Тургенев», «Н. А. Некрасов», «М. Е. Салтыков-Щедрин», 
«Л. Н. Толстой». Тематику конкурсов учащиеся могут знать заранее.

Групповые задания. Подготовить компьютерные презентации 
(не более 10 слайдов) и монологические рассказы о детстве и юно-
сти И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Л. Н. Толстого и литературных местах, связанных с этими писа-
телями (по группам).

УРОК 34

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РИНГ

Урок развития речи 2

 Основное содержание урока. Литературный ринг на тему «Проблемы и 
герои произведений И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, Л. Н. Толстого». Тестирование по произведениям этих писателей.

 Основные виды деятельности. Конкурсы на лучшее выразительное чте-
ние, различные виды пересказов, монологические рассказы о писателях и лите-
ратурных героях. Устные или письменные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее инсценирование 
фрагмента, ответы на вопросы викторины. Решение тестов.

Планируемые результаты
Личностные: формирование ответственного отношения к учению, способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к об-
учению и познанию; формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.
Метапредметные: развитие умения осуществлять контроль своей деятельно-
сти в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; оценивать качество выполнения учебной 
задачи; овладение основами самоконтроля, самооценки.
Предметные: осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и со-
циальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию.

Литературный ринг на тему «Проблемы и герои произведений 
И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого»

Класс делится на 4 команды по 6—7 человек. Команды 
поочерёдно выполняют устные и письменные контрольные 
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задания. Список всех заданий с предварительной подготовкой 
(презентации, чтение наизусть, инсценирование) школьники 
могут знать заранее. Каждое задание оценивается в баллах. 
В качестве членов жюри можно привлечь старшеклассников, 
учителей-словесников, работника библиотеки и др. За пра-
вильные ответы каждый участник команды получает жето-
ны и суммирует их в конце игры. По количеству получен-
ных баллов выставляется оценка за урок. Учитель должен 
следить, чтобы в игре принял участие каждый ученик.

Конкурс 1. «Монологи в картинках». Рассказы о дет-
стве и юности Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, 
Л. Толстого и литературных местах, связанных с ними, 
показ компьютерных презентаций (до 10 баллов).

Конкурс 2. «Читаем вслух». Выразительное чтение фраг-
ментов (100—120 слов) из произведений Тургенева, Некра-
сова, Салтыкова-Щедрина, Толстого (по жребию). В конкур-
се участвует один человек от группы (до 5 баллов).

Конкурс 3. «Наизусть или близко к тексту». Художе-
ственный пересказ описания грозы из рассказа «Бирюк», 
выборочный пересказ «Динамика чувств Николеньки в гла-
ве „Ивины“», краткий пересказ «Как мужик помог генера-
лам выжить на необитаемом острове» от лица мужика, чте-
ние наизусть фрагмента из стихотворения «Размышления 
у парадного подъезда» (по жребию). В конкурсе участвует 
один человек от группы (до 5 баллов).

Конкурс 4. «Я — литературный герой». Краткий рас-
сказ истории Бирюка, дикого помещика, княгини Трубец-
кой, Натальи Савишны (от лица героя или героини). В кон-
курсе участвует один человек от группы (до 5 баллов).

Конкурс 5. «Играем в театр». Инсценирование произве-
дений (до 10 баллов):

1) Диалог Бирюка и мужика.
2) Фрагмент разговора княгини Трубецкой с губернато-

ром Иркутска.
3) Разговор генералов на необитаемом острове. 
4) Диалог Николеньки и Натальи Савишны (гл. «Послед-

ние грустные воспоминания»).

Конкурс 6. «Муки творчества». Создание и выразитель-
ное чтение стихотворения в прозе на тему: 1) русский кре-
стьянин; 2) русский помещик; 3) русский генерал; 4) рус-
ская женщина (12 баллов).

В конкурсе могут участвовать все члены команды.

Тестирование по произведениям этих писателей (письменная работа)

Тест 1. «Внимательный читатель» (1 балл за правиль-
ный ответ). Ответьте на вопросы викторины:
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I. И. С. Тургенев. «Бирюк».

1) Назовите имя и отчество Бирюка. (Фома Кузьмич.)
2) Как звали дочь Бирюка? (Улита.)
3) Какое явление природы является в рассказе символи-

ческим? (Гроза.)

II. Н. А. Некрасов. «Русские женщины».

1) В каком городе произошёл диалог княгини Трубецкой 
с губернатором? (В Иркутске.)

2) Сколько времени провела княгиня Трубецкая в ожи-
дании лошадей? (Неделю.)

3) Назовите имя и отчество княгини Трубецкой. (Екате-
рина Ивановна.)

III. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил».

1) На какой улице в Петербурге жили генералы? (На 
Подъяческой улице.)

2) Чем мужик кормил генералов на пути в Петербург? 
(Селёдками.)

3) Из чего мужик свил верёвку? (Из дикой конопли.)

IV. Л. Н. Толстой. «Детство».

1) Какому иностранному языку учил Николеньку Карл 
Иваныч? (Немецкому.)

2) Какой герой вызвал у Николеньки сначала восхище-
ние, а потом разочарование? (Серёжа Ивин.) 

3) Какой предмет «поссорил» Николеньку с Натальей 
Савишной? (Скатерть.)

Тест 2. «Четвёртый лишний» (1 балл за каждый пра-
вильный ответ). Найдите среди названий четвёртое лишнее 
(выделено полужирным шрифтом) и обоснуйте свой ответ:

1) «Бирюк», «Хорь и Калиныч», «Бежин луг», «Дикий 
помещик».

2) «Классы», «Охота», «Мазурка», «Выстрел».
3) «Русский язык», «Близнецы», «Два богача», «Метель».
4) «Влас», «Тройка», «Несжатая полоса», «Утёс».

Тест 3. «Знаю термины». Дайте определение и приведи-
те пример (4 балла за полный и правильный ответ, 1 балл 
за пример): 1) иронии; 2) гиперболы; 3) гротеска; 4) сатиры.

Тест 4. «Помню детали». Соедините стрелками имя ге-
роя с деталью его портрета: 

Деталь портрета героя Имя героя

1. «Как мощи сух, как палка прям,
   Высокий и седой»

А) Дикий помещик
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Деталь портрета героя Имя героя

2. «Тело имел мягкое, белое и рас-
сыпчатое»

Б) Бирюк

3. «Чёрная курчавая борода закры-
вала до половины его суровое и му-
жественное лицо»

В) Карл Иваныч

4. «И халат, и шапочка, и кисточ-
ка — какие противные!»

Г) губернатор Иркутска

Ответы: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В. 

Тест 5. «Умею комментировать». Дайте краткий исто-
рико-культурный комментарий к словам (3 балла за каж-
дый правильный ответ): 1) прожектёр; 2) пилигрим; 3) леп-
та; 4) аркадская идиллия.

Тест 6. «Умею отвечать на проблемный вопрос». Какие 
человеческие качества воспевают и осуждают русские писа-
тели? (По одному произведению): 

1) И. С. Тургенев. «Бирюк»;
2) Н. А. Некрасов. «Русские женщины»;
3) М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»;
4) Л. Н. Толстой. «Детство».

 Домашнее задание 
Подготовить устный рассказ об А. П. Чехове, портретах писа-

теля и памятниках ему с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета.

УРОК 35

А. П. ЧЕХОВ. «ХАМЕЛЕОН»: ПРОБЛЕМАТИКА РАССКАЗА

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Фрагменты 
рассказа в актёрском исполнении. Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
угодничества. Смысл названия рассказа. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Ан-
тон Павлович Чехов». Составление тезисов статьи. Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование вырази-
тельного чтения одноклассников, исполнения актёров Устный или письменный 
ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-
логе. Устная и письменная характеристика героев.

Продолжение
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Планируемые результаты
Личностные: развитие морального сознания и компетентности в решении мо-
ральных проблем, формирование нравственных чувств и нравственного поведения.
Метапредметные: развитие навыков смыслового чтения, умения работать в 
группе, строить логическое рассуждение и делать выводы; использовать рече-
вые средства в соответствии с задачей коммуникации.
Предметные: развитие умения аргументировать своё мнение, создавать уст-
ные и письменные высказываниях аналитического и интерпретирующего харак-
тера, участвовать в обсуждении прочитанного, владеть процедурами смыслового 
и эстетического анализа текста, планировать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о писателе

Актуализация имеющихся знаний о Чехове:
—  Какие книги Чехова вы читали в начальной школе и в 5—6 

классах? Расскажите о них.
Рассказ учителя об А. П. Чехове и его детстве в Таган-

роге с показом изображений литературных мест и вклю-
чением сообщений учащихся о детстве, юности и нача-
ле литературной деятельности А. П. Чехова, портретах 
и памятниках ему (см.: http://www.my-chekhov.ru/foto.
shtml, http://www.abc-people.com/data/chehov/photo2-pic.htm,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chekhov-Statue=
Taganrog.jpg?uselang=ru).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Дом-музей 
А. П. Чехова в Москве» (см. раздел учебника «Литератур-
ные места России»).

Чтение и обсуждение эпиграфа к статье учебника «Ан-
тон Павлович Чехов»:
— В чём М. Горький увидел новаторство Чехова?
— Что значит трагизм мелочей жизни?

Чтение и составление тезисов статьи учебника «Антон 
Павлович Чехов»:

Вопрос Тезис

В какой семье родился 
Чехов?

Дед — крепостной, откупившийся 
на волю, отец — владелец бакалей-
ной лавки

Какие невзгоды выпа-
ли на долю Чехова в 
детстве?

Чехов «не переживал счастливо-
го, беззаботного и жизнерадостного 
детства»

Почему семья Чеховых 
переехала в Москву?

Скудная торговля отца не покры-
вала расходов большой семьи, он 
разорился

Чем занимался Чехов, 
оставшись в Таганроге?

Чехов с 6 класса гимназии вёл са-
мостоятельную жизнь, зарабатывал 
деньги уроками
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Вопрос Тезис

Как началась литератур-
ная деятельность Чехова?

В гимназии он пишет юмористиче-
ские сценки, очерки, пьесы

Какую профессию вы-
брал себе Чехов?

Чехов поступил на медицинский фа-
культет Московского университета

Когда Чехов начал печа-
таться?

С 1880 года печатался под псевдо-
нимом Антоша Чехонте

Когда Чехов стал изве-
стен как писатель?

Имя Чехова стало известным после 
выхода в свет «Пёстрых рассказов»

Какой образ жизни вёл 
писатель в Мелихове?

Чехов наблюдал жизнь крестьян и 
вёл большую общественную работу 
(врач, попечитель школы)

В каких жанрах писал 
Чехов?

«Кроме романов, стихов и доносов, 
я всё перепробовал»

Почему рассказы Чехова 
всегда кратки?

«В маленьких рассказах лучше не-
досказать, чем пересказать»

В чём своеобразие ранних 
произведений Чехова?

Искрящийся юмор, громкий смех 
соединялся с постановкой важных 
нравственных вопросов

Чтение и обсуждение высказываний писателей о Чехове 
(см. статью учебника «Из воспоминаний о Чехове»):
— Что ценил в рассказах А. Чехова Л. Н. Толстой?
—  Какую особенность финалов чеховских рассказов заметил 

Г. И. Россолимо?
—  Почему И. А. Бунин считал, что словом Чехов «чрезвычайно до-

рожил»?
—  Ответы на вопросы из раздела учебника «Проверьте себя». 
—  Если Чехов был чрезвычайно «скуп на слова» (И. Бунин), то ка-

кие «новые… формы писания» (Л. Толстой) ему удалось создать?

Фрагменты рассказа в актёрском исполнении

Чтение рассказа «Хамелеон» вслух учителем или про-
слушивание и рецензирование актёрского исполнения рас-
сказа (см. вопросы и задания 1—3 из раздела учебника 
«Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение»). 

Живая картина нравов

Аналитическая беседа:
1. Было ли вам смешно во время чтения рассказа? Над 

чем вы смеялись? 
2. Какое впечатление Очумелов хочет произвести на жи-

телей городка? Что он чувствует, идя по базарной площади?

Продолжение
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3. Почему Очумелов и Елдырин выглядят смешно?
4. Предположите, правду ли говорит Хрюкин, или он что-

то недоговаривает Очумелову. Обоснуйте свою позицию тек-
стом.

5. Зачем автор вводит в рассказ реплики толпы?
6. В чём комичность ситуации на базарной площади?
7. Только ли смех вызывает этот рассказ?

Осмеяние трусости и угодничества

Групповая работа:
Группа 1. Перечитайте фрагмент рассказа с начала до 

слов «…выражение тоски и ужаса». Какое впечатление про-
изводит на читателя «пейзаж» базарной площади? Какие 
чувства вызывают описанные картины? Ответ на вопрос 2 
из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Группа 2. Прочитайте по ролям диалог Очумелова и 
Хрюкина и реплики толпы со слов «По какому это случаю 
тут?» до слов «Не рассуждать!». Расскажите о чертах ха-
рактера Хрюкина. Найдите несоответствие между его само-
оценкой и репликами толпы. Как можно доказать его необ-
разованность и самодовольство?

Группа 3. Прочитайте по ролям диалог Очумелова и 
Елдырина и реплики толпы со слов «Нет, это не генераль-
ская…» до слов «Сам виноват!..». Какой изображена толпа? 
Как она реагирует на слова Очумелова? Каков смысл при-
каза Очумелова снимать и накидывать на него пальто?

Группа 4. Прочитайте по ролям диалог Очумелова с Про-
хором и реплики толпы со слов «Повар генеральский идёт…» 
до конца рассказа. Почему Очумелову важно, кому принад-
лежит собака? Как это его характеризует? Ответьте на во-
прос 3 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Практическая работа. Составление устного рассказа об 
одном из героев. Заполнение цитатной таблицы:

Фамилия героя Очумелов Елдырин Хрюкин

Должность 

Внешний вид 

Выражение лица

Жесты 

Поступки 

Авторское отношение 
к герою
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Составление цитатной таблицы «Речевые характеристи-
ки героев рассказа»:

Герой Очумелов Елдырин Хрюкин

Лексика

Синтаксические 
конструкции

Интонации

Авторские ремарки

В ы в о д ы :

Заполнение таблицы может быть закончено дома.
—  Сделайте выводы о речевой характеристике как способе изобра-

жения героев. 
— Ответьте на вопрос 5 из раздела учебника «Размышляем о про-
читанном».
— Докажите, что Чехов — мастер речевой характеристики.

Смысл названия рассказа

—  Почему рассказ называется «Хамелеон»? Только ли к Очумелову 
относится такая характеристика?

—  Ответ на вопрос 4 из раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном».

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  *Рассказ «Хамелеон», построенный на диалогах, похож на неболь-

шое драматическое произведение, на комедию. Известно, что сре-
ди комедий различают комедии положений, когда герои попадают 
в разные смешные ситуации, и комедии характеров или нравов, 
когда источником смешного является внутренняя сущность геро-
ев, отрицательные черты их характеров, пороки, недостатки. 

  Можно ли считать, что в рассказе «Хамелеон» изображена ко-
медия характеров? Докажите своё мнение. 

 Домашнее задание 
Подготовить устное сообщение «Чехов в воспоминаниях совре-

менников» (см. задание раздела учебника «Совершенствуем свою 
речь»). Составить устную характеристику одного из героев расска-
за. Письменно ответить на вопрос «Как речевая характеристика 
Очумелова (Елдырина, Хрюкина, толпы) помогает понять сущ-
ность этого образа?» или создать сочинение-миниатюру «Очумелов 
идёт по базарной площади» (по выбору учащихся).

Индивидуальные задания. Подготовить краткий пересказ рас-
сказа «Хамелеон» и ситуации на базарной площади от лица Очу-
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мелова, Елдырина, Хрюкина (по выбору). *Определить, являются 
ли говорящими фамилии и имена героев. Объяснить смысл гово-
рящих фамилий. Как поведение героя соответствует его говоря-
щей фамилии?

УРОК 36

А. П. ЧЕХОВ. «ХАМЕЛЕОН»: ПОЭТИКА РАССКАЗА

 Основное содержание урока. Средства создания комического. Говорящие 
фамилии как средство юмористической характеристики.

 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в кол-
лективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 
цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «комическое». Обсуждение произ-
ведений книжной графики.

Планируемые результаты
Личностные: формирование нравственных качеств личности, коммуникативной 
компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творче-
ской деятельности.
Метапредметные: развитие умения работать в группе; определять способы 
действий в рамках заданных условий; устанавливать причинно-следственные 
связи, выбирать основания для классификации и делать выводы.
Предметные: осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; развитие умения осознавать художественную картину жизни в литера-
турном произведении на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Средства создания комического

Вступительная беседа:
— Чем различаются юмор, ирония, сатира и гротеск?
—  Какие из этих средств использованы Чеховым в рассказе «Ха-

мелеон»? Приведите примеры.
—  Какими ещё способами писатели создают комический эффект? 

(Гипербола, неожиданность, несоответствие.) Приведите при-
меры из рассказа.

—  Перескажите кратко сюжет рассказа. Что исчезает из восприя-
тия текста при его кратком пересказе?

—  Перескажите историю с собакой от лица нескольких героев. 
Как в каждом пересказе меняется точка зрения героя на про-
исходящее?

Групповая исследовательская работа:
Группа 1. Как меняется отношение Очумелова к Хрю-

кину? Какие художественные средства для этого использу-
ются? Как меняются его обращения к Хрюкину? Над чем 
смеётся Чехов, описывая состояние Очумелова?

Группа 2. Выберите из текста все эпитеты и сравнения 
и объясните, когда и с какой целью их использует автор. 
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Группа 3. Найдите детали портретов и другие художе-
ственные детали и объясните, как они помогают понять ха-
рактер героев.

Группа 4. Выберите из диалога слова автора и объясните, 
что он подчёркивает в выражении лиц героев и их жестах. 

Группа 5. Найдите упоминания о внесюжетных персо-
нажах. Подумайте, с какой целью они введены в рассказ.

Группа 6. Найдите все описания собаки и реплики, от-
носящиеся к ней. Зачем автор подчёркивает «выражение 
тоски и ужаса» «в слезящихся глазах» собаки? Какой сим-
волический смысл заключён в этом образе?

Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики

Сообщение о смысле говорящих имён и фамилий. 
Практическая работа. Составление таблицы «Средства 

создания комического в рассказе „Хамелеон“ и их функции».

Средства создания 
комического

Примеры
Функции средств 

создания 
комического

Эпитеты

Сравнения

Городской пейзаж

Портреты

Художественные детали

Выражения лиц, жесты, 
позы героев

Внесюжетные персонажи

Образы-символы

Говорящие имена 
и фамилии

Неожиданность

Несоответствие

Гиперболы

Заполнение таблицы может быть завершено дома.
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О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Только ли смех вызывает рассказ? 
6  Как автор относится к изображённому им миру?
6  Что можно сказать об особенностях творческой манеры автора?

Творческая работа. Прочитайте фрагмент сочинения по 
рассказу А. П. Чехова «Хамелеон»:

В рассказе «Хамелеон» А. П. Чехов не просто описы-
вает комическую ситуацию. Его смех направлен на героев 
с уродливыми душами. Автор осуждает невежество и тупость 
местной власти, чувствующей превосходство над окружающими и 
раболепствующих при упоминании о генерале. Герои рассказа — 
это порождение времени, когда главными лицами в России стали 
жандармы и «люди холопского звания». Смех Чехова уже не без-
заботный, не мягкий. Он окрашен грустными, горестными тонами. 

Лаконизм чеховского повествования помогает создать образы 
«героев времени» с помощью различных художественных при-
ёмов — портрета, пейзажа, детали, но главным изобразительным 
средством становится речевая характеристика, позволяющая авто-
ру даже при помощи интонаций создавать неповторимые черты 
убогого внутреннего мира героев.

Дополните текст своими примерами и напишите к нему 
краткое заключение.

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Какой показана в рассказе Россия того времени? Каково отно-

шение автора к своей эпохе?

 Домашнее задание 
Прочитать рассказы Чехова «Злоумышленник», «Тоска», «Раз-

мазня» (см. учебник и практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 
Завершить выполнение творческого задания. Письменно ответить 
на вопрос: «Какими средствами создан комический эффект в рас-
сказе „Хамелеон“?»

УРОК 37

А. П. ЧЕХОВ. «ЗЛОУМЫШЛЕННИК», «ТОСКА», «РАЗМАЗНЯ»

Урок внеклассного чтения 5

 Основное содержание урока. Денис Григорьев и следователь: два взгля-
да на мир, два лица России. Фрагменты рассказов в актёрском исполнении. 
Грустный юмор Чехова. Многогранность комического в его рассказах. Развитие 
представлений о юморе и сатире как формах комического. 

 Основные виды деятельности. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров. Сравнительная и речевая харак-
теристика героев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литера-
туроведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 
«юмор», «сатира». Обсуждение произведений книжной графики. Выполнение 



142

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Игровые виды деятельности: 
конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа, ответы на вопросы 
викторины. 

Планируемые результаты
Личностные: формирование коммуникативной компетентности в процессе об-
разовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.
Метапредметные: развитие навыков смыслового чтения, умения работать в 
группе, определять способы действий в рамках предложенных условий; само-
стоятельно выбирать основания для сопоставления и делать выводы; развитие 
коммуникативной и ИКТ-компетентности.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
развитие эстетического вкуса, умения аргументировать своё мнение, создавать 
развёрнутые устные и письменные высказывания аналитического и интерпрети-
рующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного.

Денис Григорьев и следователь: два взгляда на мир, два лица России. 
Фрагменты рассказа в актёрском исполнении

Вступительная беседа:
—  Чего больше в рассказе «Злоумышленник»: комедии характе-

ров или комедии положений?
—   Предположите, почему Л. Н. Толстой восхищался этим расска-

зом, говоря, что читал его «раз сто».

Прослушивание и рецензирование актёрского чтения рас-
сказа «Злоумышленник». Ответы на вопросы раздела учеб-
ника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». 

Групповая работа:
Группа 1. Денис Григорьев. Что автор подчёркивает во 

внешности крестьянина? Как он объясняет причину кражи 
гаек? Как это его характеризует? Зачем крестьянин подроб-
но рассказывает о рыбалке? Как его характеризует речь? 
Как крестьянин оценивает решение следователя?

Группа 2. Следователь. Почему в рассказе нет портрета 
следователя? Почему он не верит мужику? Как объясняет 
преступность поведения мужика? Как речь следователя отра-
жает его характер? Почему герои не понимают друг друга?

Группа 3. *Герои в авторских оценках. Какие два мира 
изображает Чехов? Докажите, что крестьянин и следова-
тель являются символами этих миров. Каково авторское 
отношение к героям? На чьей стороне автор? В чём про-
явилось мастерство Чехова в изображении своего времени? 

Группа 4. *Разговор Чехова с юристом. Прочитайте 
фрагмент очерка М. Горького о Чехове (см. раздел учебни-
ка «Литература и жизнь»). Почему Чехов не соглашается с 
юристом в оценке Дениса Григорьева? Почему Чехов при-
водит в пример граммофон? Как это связано с содержани-
ем рассказа? Предположите, как должна измениться Россия, 
чтобы Денис Григорьев осознал свой поступок. Оцените иллю-
страцию художника В. Пономарёва. Какие изобразительные 
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средства он использует, чтобы показать характеры героев? 
Докажите, что рассказ вызывает не только смех, но и грусть.

Группа 5. *В. И. Коровин1 считает, что в рассказе изо-
бражены два русских мира: мир следователя и мир крестья-
нина. Комизм непонимания следователем и крестьянином 
друг друга — драматичен. Это отражение разных укладов 
сознания людей, принадлежащих к различным социальным 
слоям. Драматизм ситуации в том, что два хороших челове-
ка не могут понять один другого: так далеки их представ-
ления друг о друге, так непонятен каждому мир другого. 
Подтвердите примерами мысли литературоведа.

Практическая работа. Составление плана сравнитель-
ной характеристики Дениса Григорьева и следователя:

Денис Григорьев Следователь

Общее

Крестьянин и следователь — жители России; близки по воз-
расту; каждый считает, что он прав; оба не хотят гибели лю-
дей; являются добрыми, хорошими людьми, но не могут понять 
друг друга и др.

Различное

Дикарь Образованный человек

В рассказе дан портрет кре-
стьянина 

В рассказе нет портрета сле-
дователя 

Верит следователю и рассказы-
вает ему о тонкостях рыбной 
ловли

Не верит мужику, считает, 
что он прикидывается дура-
ком 

Речь мужика бедна, полна про-
сторечий и неправильностей

Речь следователя показывает 
его образованность и интел-
лигентность

Считает железную дорогу ис-
точником грузил для рыбалки

Считает железную дорогу со-
временным средством пере-
движения

Не верит в возможность ката-
строфы и гибели людей

Уверен, что поступок мужика 
может стать источником ката-
строфы

1 Коровин В. И. «Злоумышленник» А. П. Чехова и своеобразие рус-
ского мира // В. И. Коровин Статьи о русской литературе. — М.: МПГУ, 
2002. — С. 276—292.
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Денис Григорьев Следователь

Считает, что нужно судить по 
совести

Считает, что нужно судить по 
закону

Думает, что его осудили за чу-
жую вину

Считает своё решение спра-
ведливым

Принадлежит к патриархально-
му миру русской деревни

Принадлежит к «интелли-
гентскому» миру европейской 
цивилизации

—  Докажите, что в рассказе выражена мечта автора о том, что 
Россия неизбежно станет европейской страной, и надежда, что 
она сможет при этом сохранить своё национальное своеобразие.

—  Какими средствами пользуется автор, чтобы создать образы ге-
роев, являющихся символами двух сторон «русского мира»?

Грустный юмор Чехова. Многогранность комического в его рассказах

Групповая работа:
Группа 1. Перескажите рассказ «Тоска» от лица Ионы. 

В чём нравственный смысл рассказа? Какие человеческие 
качества осуждает писатель? Актуален ли этот рассказ толь-
ко для эпохи Чехова или в нём содержится вечная проблема? 
Докажите своё мнение. Что особенно тревожит писателя?

Группа 2. Проанализируйте слова Ионы, с которыми он 
обращается к своим «клиентам». Как автор передаёт его вну-
треннее состояние? Что общего во всех ответах людей, с кото-
рыми общается извозчик? Смешно или грустно то, что Иона 
рассказывает о своём горе лошади? Обоснуйте свой ответ.

Группа 3. Прочитайте по ролям рассказ «Размазня». 
Смешной он или грустный? Обоснуйте свою позицию. По-
чему Юлия Васильевна не возражала хозяину: была «раз-
мазнёй», боялась потерять работу, была воспитанным 
человеком? Обоснуйте свой ответ. Кого осуждает автор: гу-
вернантку, хозяина или общество, где возможны такие 
отношения? Как понять финальную фразу рассказа?

Группа 4. Найдите все описания состояния Юлии Васи-
льевны. Какими средствами автор создает её психологиче-
ский портрет? Почему хозяин всё же заплатил гувернант-
ке жалованье? Предположите, как в таких случаях обычно 
поступали хозяева. Обоснуйте свою позицию. *Пойдёт ли 
гувернантке на пользу жестокий урок хозяина? Найдите в 
рассказе примеры иронии. *Докажите, что за смехом Чехо-
ва стоит глубинный общественный смысл. *Что нужно изме-
нить в обществе, чтобы такая ситуация стала невозможной? 

Продолжение
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Развитие представлений о юморе и сатире как формах комического

Ответы на вопросы 3—4 из раздела учебника «Размыш-
ляем о прочитанном». 

Выполнение «Творческого задания» учебника «Из запис-
ных книжек Чехова».

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Кого высмеивает и кому сочувствует Чехов в своих рассказах? 
6  В чём своеобразие чеховского смеха?

 Домашнее задание 

Письменно ответить на вопрос «Что должно измениться в 
обществе, чтобы поступок Дениса Григорьева стал невозможен?» 
или написать отзыв на один из рассказов Чехова. 

Индивидуальные задания. Ответить на вопросы и выполнить 
задания из раздела учебника «Литература и другие виды искус-
ства». Подготовиться к выразительному чтению наизусть стихов 
о родной природе, изученных ранее.

Групповое задание. Подготовить один из коллективных учеб-
ных проектов.

Проекты. Составление электронного альбома «Читаем рассказы 
Чехова вслух» (составление звукозаписей рассказов Чехова в уче-
ническом исполнении, иллюстрирование произведениями книжной 
графики и своими рисунками). Составление киносценария фильма 
«Злоумышленник» (см. задание из раздела учебника «Проект»).

УРОК 38

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ…» (ОБЗОР).
В. А. ЖУКОВСКИЙ. «ПРИХОД ВЕСНЫ»; И. А. БУНИН. «РОДИНА»; 

А. К. ТОЛСТОЙ. «КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ…»

Урок развития речи 3

 Основное содержание урока. Стихи русских поэтов XIX века о родной 
природе. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение об-
щего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в твор-
честве русских поэтов. Анализ различных форм выражения авторской позиции.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание любви к Родине, её истории, народу, русской при-
роде; формирование нравственных качеств личности. 
Метапредметные: развитие умения определять способы  действий в рам-
ках предложенных условий, строить  логическое рассуждение и делать выводы, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, работать в группе; 
формирование эстетического и экологического мышления.
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 Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста; развитие умений воспринимать, анализировать, и интерпретировать ли-
рику, осознавая отражённую в ней художественную картину жизни на уровне 
эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе

Поэтическая пятиминутка. Чтение наизусть стихов о род-
ной природе, изученных в 5—6 классах (по выбору учителя). 
Какие настроения вызывают прочитанные стихотворения?

Чтение и обсуждение статьи учебника «Стихотворения о 
родной природе»: 
—  Какое положение в общественной жизни России занимали 

крестьяне, самая многочисленная часть населения страны?
—  Кто из писателей, поэтов и критиков защищал интересы 

крестьян? Почему?
—  Какие чувства вызывало крестьянство у русской интеллиген-

ции: жалость, потому что оно было самым обездоленным 
классом; веру в его мощные нравственные и духовные силы; 
восхищение смирением и долготерпением русского народа; 
осуждение вековой покорности мужиков, стремление пробу-
дить в их душах протест? Обоснуйте свой ответ.

—  Почему литературовед В. И. Коровин утверждает, что «в по-
эзии издавна осень, зима, весна и лето означают нечто боль-
шее, чем обычные времена года»? Как вы понимаете эти сло-
ва? Приведите примеры из стихов, изученных в 5—6 классах.

—  Выполнение задания 1 из раздела учебника «Проверьте себя».

Групповая работа:
Группа 1. В. А. Жуковский. «Приход весны». Прочи-

тайте стихотворение выразительно. Назовите описанное в 
нём чувство. Какие метафоры и олицетворения использу-
ет поэт, рисуя весну? Какую роль они играют в понимании 
текста? Как связаны у поэта жизнь природы и человеческая 
жизнь? Докажите, что у Жуковского природа — живая. 
*Почему в описании весны использовано мало глаголов, а 
действия выражаются существительными? *С какой целью 
поэт включает в текст стихотворения риторические вопро-
сы? *Почему для автора «жизнь души» и «весны приход» 
становятся почти синонимами? *Какое настроение придаёт 
тексту его стихотворный размер и ритм?

Группа 2. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 
край…». Прочитайте стихотворение выразительно. Назови-
те описанное в нём чувство. Какие образы и картины поэт 
считает характерными для России, русской деревни? Какую 
роль играют обращения и восклицательные предложения? 
Докажите, что А. К. Толстой рисует «звуковой» образ Ро-
дины. *Почему в описании русской природы поэт не упо-
требляет глаголов? *Как связаны в стихотворении природа 
и внутренняя жизнь человека? *Какое настроение придаёт 
тексту его стихотворный размер и ритм?
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Группа 3. А. К. Толстой. «Благовест». Прочитайте стихо-
творение выразительно (можно на фоне колокольных звонов, 
см.: http://www.zvon.ru/zvon4.view5.html). Назовите описан-
ное в нём чувство. Что такое благовест? Какой образ являет-
ся в стихотворении центральным? Сопоставьте стихотворение 
«Благовест» с репродукцией картины А. Саврасова «У ворот 
монастыря» (см.: http://alexey-savrasov.ru/kartina/33.php). 
Как звукопись создаёт иллюзию колокольного звона? Как 
влияет колокольный звон на русского человека? *В стихотво-
рении поэт неоднократно использует многосложные слова (по 
4—5 слогов). Из-за этого часть ударений, обязательных для 
стихотворного размера, пропадает. Какую мелодию придают 
тексту эти пропуски ударений? *Найдите в тексте неожидан-
ные, богатые рифмы. Был ли А. К. Толстой новатором в по-
исках новых рифм для своих стихов? Обоснуйте свой ответ.

Группа 4. А. К. Толстой. «Замолкнул гром, шуметь гро-
за устала…». Прочитайте стихотворение выразительно. На-
зовите описанное в нём чувство. Какова композиция сти-
хотворения? Как в ней «уравновешены» природа и человек? 
Какие краски и звуки создают картину окончания грозы? 
*Как глаголы передают в стихотворении движение времени: 
прошлое, настоящее и будущее? *Какова смысловая роль 
глагола в повелительном наклонении в предпоследнем сти-
хе? *Только ли о грозе это стихотворение? Обоснуйте свой 
ответ. От чего предостерегает поэт своего читателя?

Группа 5. И. А. Бунин. «Родина». Прочитайте стихотворе-
ние выразительно. Назовите описанное в нём чувство. Каким 
воспринимает поэт окружающий мир? Каково его отношение 
к Родине? Есть ли разница в восприятии первого и второ-
го четверостиший? В чём, по-вашему, разница: серое небо и 
мёртвенно-свинцовое? Какого цвета первая строфа? Какой 
цвет доминирует во второй строфе? Какие звуки и запахи 
вы ощущаете, читая стихотворение? Почему зимний день 
не кончается, а меркнет? Подберите однокоренные слова к 
этому глаголу и уточните его лексическое значение. *Ка-
кой образ создаёт близкое расположение слов, сходных по 
звучанию: мёртвенно, меркнет, сумрачно, угрюмо? Как по-
нять выражение кроткая печаль? Какой оттенок придаёт 
настроению слово смягчает? *Подсчитайте, какие соглас-
ные звуки повторяются в этом тексте чаще других. *Какой 
образ создаёт эта звукопись? (При подсчёте оказывается, 
что чаще всего повторяются согласные звуки н и м, что, 
возможно, создаёт иллюзию монотонности движения.)

Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Что общего в стихах о родной природе и чем они различаются? 
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6  Какие нравственные законы скрыты в стихах поэтов о природе?
6  Какую роль играют в этих стихах звукопись, метафоры и олице-

творения, сравнения, глаголы (или их отсутствие), поэтический 
синтаксис (обращения, вопросы, восклицания и др.)?

6  Какое значение имеют в этих стихах краски и звуки?
6  *Какова смысловая роль ритма, рифм и стихотворного размера? 

*Какие формы выражения авторской позиции вы заметили?

Практическая работа. Составление плана анализа сти-
хотворения. 
—  Проанализируйте план анализа стихотворения (см. урок 20). 
—  Выберите из плана те позиции, которые актуальны для анализа 

каждого стихотворения о Родине и родной природе. 
—  Составьте план анализа стихотворения (по группам) и проанали-

зируйте его устно. Проиллюстрируйте свой анализ примерами.
—  Объясните пословицы из раздела учебника «Совершенствуем свою 

речь». Как их использовать в домашней письменной работе?

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Что дорого читателю в стихах о Родине и родной природе?

 Домашнее задание 
Письменно проанализировать стихотворение о Родине и род-

ной природе (см.: «Творческое задание» учебника) или ответить на 
итоговый вопрос урока. Выполнить задание 2 из раздела учебника 
«Проверьте себя». Прочитать рассказ И. А. Бунина «Цифры».

Индивидуальное задание. Подготовить устный рассказ о детстве 
и юности И. А. Бунина, о портретах писателя и памятниках ему с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

УРОК 39

И. А. БУНИН. «ЦИФРЫ»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Воспитание 
детей в семье. Герой рассказа. Сложность взаимопонимания детей и взрослых.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Иван Алексеевич Бунин» и «В творческой лаборатории И. А. Бунина». Состав-
ление тезисов статей. Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное 
чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устная и письменная ха-
рактеристика героев. Участие в коллективном диалоге.

Планируемые результаты
Личностные: формирование уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку и его мнению, готовности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; развитие морального сознания и компетент-
ности в решении моральных проблем.
Метапредметные: развитие умения осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации, работать в группе, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение.
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Предметные: осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; развитие умения участвовать в обсуждении прочитанного, создавать раз-
вёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, плани-
ровать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о писателе

Актуализация имеющихся знаний о Бунине:
—  Какие произведения Бунина вы читали? Расскажите о них.
—  О чём рассказ «Косцы»? Какой Бунин видел свою Родину, что 

ценил в ней?
—  Чем интересен рассказ «Подснежник»? Какие мысли он вызы-

вает?
—  Прочитайте наизусть стихотворения Бунина «Помню — долгий 

зимний вечер…» и «Родина». Какие мысли и чувства являются 
в них главными?

Рассказ учителя о Бунине, его детстве, учёбе в Елецкой 
гимназии с показом изображений литературных мест и вклю-
чением сообщений учащихся о портретах писателя и памят-
никах ему (см.: http://magazines.russ.ru/znamia/2011/1/do20.
html, http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=33&p=gallery).

Поэтическая пятиминутка. Выразительное чтение сти-
хов Бунина «Деревенский нищий» (см.: http://bunin.niv.ru/
bunin/stihi/148.htm), «Детство», «Речка», «Родник», «Ве-
чер», «Сказка», «Густой зелёный ельник у дороги…», «Под 
вечер», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и др. 
(по выбору учителя).

Чтение и обсуждение эпиграфа к вступительной статье 
учебника о Бунине:
—  Как вы понимаете выражение «граница однообразного бытия»?
—  В чём М. Горький видит заслугу Бунина перед русской лите-

ратурой?
Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван Алексеевич 

Бунин». 
Составление тезисов статьи:

Вопрос Тезис

Какую тему поднимает Бунин в своём 
первом опубликованном стихотворении? 
Почему?

Чем прославился в русской литературе 
и истории род Буниных? Почему Бунин 
гордился своей родословной?

Как на развитие литературного дара мо-
лодого Бунина повлияла окружающая 
его природа и близкие люди?
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Вопрос Тезис

Как складывалась литературная судьба 
Бунина? Какие достоинства его произ-
ведений отмечали современники?

Как Бунин чувствовал себя в эмигра-
ции? Почему вдали от Родины он создал 
свои лучшие произведения о России?

Чтение и обсуждение статьи учебника «В творческой ла-
боратории И. А. Бунина»:
— Какие «муки Тантала» всю жизнь испытывал Бунин?
—  Почему Паустовский считал главным писательским достоин-

ством Бунина умение видеть краски мира?
—  Почему, начиная писать, Бунин старался «найти звук»?
—  В чём видел Паустовский мастерство Бунина «в области русско-

го языка»?
— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».

Воспитание детей в семье. Герой рассказа

 Чтение и обсуждение рассказа «Цифры»:
—  Интересно ли вам было читать рассказ?
—  Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о прочи-

танном».
—  Какова тема и главная мысль рассказа?

Групповая работа:
Группа 1. Часть I. Прочитайте выразительно часть I. 

В чём особенность авторского повествования? Почему в 
этой части много глаголов в форме второго лица? Какой 
конфликт намечен в этой части? Докажите, что героями 
владели противоречивые чувства, что дядя пытался про-
анализировать психологию поведения мальчика Жени. *По-
чему в финале этой части рассказчик называет себя «очень 
умный дядя»? Какое чувство он вкладывает в эту оценку?

Группа 2. Часть II. Прочитайте по ролям часть II. Пере-
дайте в чтении интонацию нетерпения у мальчика и интона-
цию нежелания у дяди. Почему герои рассказа поссорились? 
Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о про-
читанном». Докажите, что дядя жалеет о своём поведении и 
отношении к мальчику. *В чём мастерство Бунина в описа-
нии психологического состояния героев рассказа?

Группа 3. Часть III. Перескажите кратко часть III. До-
кажите, что в ней нарастает конфликт между героями. Чем 
можно объяснить вызывающее поведение мальчика: он хо-
тел отомстить дяде или просто радовался жизни? Обоснуй-
те свой ответ. Докажите, что дядя сожалеет о случившемся 
и о своём упорстве. Как это его характеризует? Нужно ли 
было уступить мальчику? Обоснуйте своё мнение. *Докажи-

Продолжение
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те, что в части III можно почувствовать образ времени, а 
прошлое причудливо переплетается с настоящим.

Группа 4. Части IV—V. Перескажите близко к тексту 
часть IV. Какими звуками она наполнена? Выпишите из 
неё слова и выражения, которые являются синонимами к 
слову плакать. С какой целью они использованы автором? 
Перескажите кратко часть V. Почему она начинается вопро-
сом мальчика, нарушающим привычный монолог рассказа? 
Докажите, что угрозы мальчика наивны и у него ещё нет 
жизненного опыта. *В чём проявился талант Бунина в опи-
сании внутреннего состояния мальчика?

Группа 5. Части VI—VII. Перескажите часть VI от лица 
мальчика. Какой жизненный урок преподала мальчику ба-
бушка? Почему добрые отношения между людьми важнее 
слов и подарков? Почему главными словами в части VI 
становятся слова ты был побеждён и ты смирился? Про-
читайте по ролям часть VII. Зачем в частях VI и VII по-
являются рассуждения о жизни? Почему жизнь показана 
в них живым существом, с которым нужно считаться? *С 
какой целью Бунин выделяет деталь, которая показана в 
последнем предложении?

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  О чём этот рассказ: о ссоре мальчика и дяди; о том, что нужно 

слушаться взрослых; о том, что за всё в жизни нужно пла-
тить; о том, что добрые отношения между людьми нужно со-
хранять всегда? Обоснуйте свой выбор.

6  Почему события рассказа сохранились в памяти рассказчика, а 
не мальчика? С какой целью дядя рассказывает случившуюся 
историю в форме внутреннего монолога-воспоминания?

6  Каким было воспитание детей в семье в кругу Бунина? Как вы 
оцениваете такое воспитание?

6  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Обогащаем свою 
речь».

6  *Почему рассказ Бунина называется «Цифры»?

Сложность взаимопонимания детей и взрослых

Практическая работа. Устный ответ на вопрос «В чём 
сложность взаимопонимания детей и взрослых (по рассказу 
„Цифры“)?».

Составление плана ответа на вопрос:
—  Почему между детьми и взрослыми возникают конфликты?
—  Чего добивался мальчик? Можно ли оправдать его поведение?
—  Оцените поведение дяди. Почему он жалеет о своих поступ-

ках?
—  Какую роль в развитии конфликта сыграли мама и бабушка?
—  Почему в финале в отношения людей «вмешивается» жизнь?
— Почему мальчик смирился?
—  Почему дядя не только простил мальчика, но и попытался 

рассказать ему о случившемся много лет спустя?
—  Какие жизненные уроки можно извлечь из этого рассказа?
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Рассмотрите иллюстрацию к рассказу художника И. Пчел-
ко. Какой эпизод на ней запечатлён? Каково внутреннее со-
стояние персонажей на иллюстрации? Какими способами пе-
редал его художник?

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Какую цель преследовал Бунин, создавая этот рассказ? 

 Домашнее задание 
Письменно ответить на вопрос «В чём сложность взаимопо-

нимания детей и взрослых (по рассказу „Цифры“)?». Выполнить 
«Творческое задание» учебника.

Групповое задание. Прочитать рассказы Бунина «Лапти», «В 
деревне» (см.: http://lib.ru/BUNIN/bunin_v_derevne.txt), «Федосев-
на» (см.: http://lib.rus.ec/b/383602/read), подготовить их пересказ. 

Индивидуальное задание. Подготовить выразительное чтение 
стихотворений Бунина «Мать», «Не видно птиц. Покорно чах-
нет…», «Всё лес и лес. А день темнеет…», «На окне, серебряном 
от инея…», «Гаснет вечер, даль синеет...», «Бушует полая вода…».

УРОК 40

И. А. БУНИН. «ЛАПТИ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Урок внеклассного чтения 6

 Основное содержание урока. Родина и природа в стихах поэта. Душевное 
богатство простого крестьянина. Нравственный облик героев рассказов Бунина. 

 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Восприятие 
и выразительное чтение фрагментов прозы и поэзии Бунина. Устный или пись-
менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. Выявление авторского 
отношения к героям рассказов. Выполнение заданий практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…». Обсуждение иллюстраций к рассказам.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание любви к Родине, её истории, народу, русской при-
роде; формирование нравственных качеств личности.
Метапредметные: развитие умения определять способы действий в рамках 
заданных условий, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
находить причинно-следственные связи и делать выводы, работать в группе.
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста, развитие умений участвовать в обсуждении прочитанного, создавать 
развёрнутые устные и письменные высказывания аналитического и интерпрети-
рующего характера, планировать своё досуговое чтение.

Родина и природа в стихах поэта

Концерт-миниатюра. Выразительное чтение стихов Буни-
на о природе: «Не видно птиц. Покорно чахнет…», «Всё лес 
и лес. А день темнеет…», «На окне, серебряном от инея…», 
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«Гаснет вечер, даль синеет...», «Бушует полая вода…», «Вы-
соко полный месяц стоит…».

Групповая исследовательская работа:
Группа 1. Запишите слова и выражения, обозначающие 

цвета, краски, которые встретились в услышанных стихах. 
Группа 2. Выясните, какими звуками и запахами напол-

нены стихи Бунина. Запишите эти выражения. 
Группа 3. К. Г. Паустовский замечал, что произведения 

Бунина наполнены «живописными словами». Запишите эти 
слова и выражения и определите их роль.

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  О чём эти стихи? Что в них общего?
6  Что вас удивило и обрадовало в этих стихах?
6  Есть ли в этих стихах человек? Где он? Какой он?
6  Какими способами поэт создаёт неповторимые картины Родины?
6  Какой видит поэт свою Родину и чем она дорога ему?
6  Прочитайте высказывание Бунина о муках творчества (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим…»). Почему Бунин считал, что 
он «рождён стихотворцем»?

Душевное богатство простого крестьянина

Групповая исследовательская работа:
Группа 1. Перескажите кратко рассказ «Лапти». Поче-

му, несмотря на буран, Нефёд всё же пошёл в Новосёлки? 
Как это его характеризует? Найдите в рассказе краски, 
звуки, «живописные слова». Как эти образные выражения 
влияют на чувства читателя и помогают понять главную 
мысль рассказа? Каково авторское отношение к Нефёду? А 
ваше? Какие чувства и мысли вызывает последняя фраза 
рассказа? *Прочитайте выразительно стихотворение Бунина 
«Мать» и сравните его с рассказом «Лапти».

Нравственный облик героев рассказов Бунина

Группа 2. Перескажите кратко рассказ «В деревне» от 
третьего лица. Почему рассказчику казалось, что «только в 
деревне и можно заметить, что начинается весна»? Назови-
те изобразительно-выразительные средства, которыми автор 
описывает картины природы. Какие картины деревенской 
жизни особенно дороги мальчику? Почему отец считал, что 
«человек должен жить поближе к природе»? Почему автор 
с любовью описывает людей, когда «все за работой»? *Ка-
кой символический смысл он вкладывает в слова «весна 
близко»? Какие нравственные ценности провозглашает пи-
сатель? Как, по его мнению, должен жить человек? 

Группа 3. Перескажите выборочно историю Федосевны 
из одноимённого рассказа. Какую проблему человеческих 
взаимоотношений поднимает Бунин? От чего погибла Фе-
досевна: от голода, от холода, от болезни, от человече-
ской чёрствости, равнодушия близких людей? Прочитайте 
по ролям разговор Парашки и Осипа. Как они относятся к 
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Федосевне? Обоснуйте свой ответ. Найдите краски, звуки, 
«живописные слова». Как они влияют на чувства читателя 
и помогают понять главную мысль рассказа? Каково автор-
ское отношение к Федосевне, Парашке и Осипу? А ваше? 
Какие чувства и мысли вызывает последняя фраза?

Решение кроссворда и выполнение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя).

Практическая работа. Составление плана ответа на во-
прос: «Какой изображена „золотая пора детства“ в повести 
Л. Н. Толстого „Детство“ и рассказе И. А. Бунина „Циф-
ры“?»:

Вопрос Пункт плана

Почему Толстой и Бунин обра-
тились к теме детства?

Детство — лучшая пора чело-
веческой жизни

Что общего у героев произве-
дений Толстого и Бунина? 

Женя и Николенька: общность 
героев

Какие семейные правила были 
в их семьях?

Воспитание детей в семье

Какие проблемы волновали 
Женю и Николеньку?

Внутренний мир Жени и Ни-
коленьки

Какое поведение и поступки ге-
роев показывают авторы? Как 
вы объясните их поступки?

Поведение и поступки героев

Каково авторское отношение к 
героям?

Женя и Николенька в автор-
ских оценках

Кто из героев вызывает у чи-
тателя симпатию, осуждение, 
жалость, сочувствие?

Читательские оценки героев

В чём сложность взаимоотно-
шений Жени и Николеньки со 
взрослыми?

Сложность взаимопонимания 
детей и взрослых

Почему в произведениях Тол-
стого и Бунина пора детства 
показана в воспоминаниях?

Воспоминания о детстве воз-
вышают душу

Работа над планом может быть завершена дома.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Какие проблемы поднимает Бунин в своих рассказах? 
6  Какие приёмы он использует для создания картин жизни?
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 Домашнее задание 
Письменно ответить на вопрос «Какой изображена „золотая 

пора детства“ в повести Л. Н. Толстого „Детство“ и рассказе 
И. А. Бунина „Цифры“?», проанализировать письменно одно из 
стихотворений Бунина или написать отзыв на один из его рас-
сказов (одно из заданий по выбору учащихся). Прочитать повесть 
М. Горького «Детство». Подготовить пересказ глав 1—2. 

Задание для самостоятельного чтения. Прочитать рассказ 
А. И. Куприна «Извощик Пётр» и выполнить задания практику-
ма «Читаем, думаем, спорим…».

Индивидуальные задания. Подготовить устный рассказ о дет-
стве М. Горького, портретах писателя и памятниках ему с исполь-
зованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Изучить 
материалы о музее-квартире М. Горького в Москве (см.: раздел 
учебника «Литературные места России») и подготовить краткое 
сообщение об этом музее. 

УРОК 41

М. ГОРЬКИЙ. «ДЕТСТВО» (ГЛАВЫ): ТЁМНЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Автобиографиче-
ский характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. 
Изображение быта и характеров. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Максим Горький» и «Из воспоминаний и писем». Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пере-
сказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирова-
ния). Участие в коллективном диалоге. 

Планируемые результаты
Личностные: формирование уважительного отношения к труду, развитие мо-
рального сознания и компетентности в решении моральных проблем, формиро-
вание нравственных качеств личности.
Метапредметные: развитие навыков смыслового чтения, умения работать в 
группе, определять способы действий в рамках заданных условий, создавать 
таблицы и схемы для решения учебных задач, устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни, 
развитие умения аргументировать своё мнение и оформлять его в устных и 
письменных высказываниях, участвовать в обсуждении прочитанного, восприни-
мать, анализировать и интерпретировать прочитанное.

Краткий рассказ о писателе

Актуализация имеющихся знаний о М. Горьком:
—  Какие произведения М. Горького вы читали? Расскажите о них.
—  Какие рассказы М. Горького вы изучали в начальной школе?
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Рассказ учителя о М. Горьком, его детстве, ранней трудо-
вой деятельности и странствиях по Руси с показом изображе-
ний литературных мест (Нижний Новгород, Казань, Москва) 
и включением сообщений учащихся о портретах писателя и 
памятниках ему (см.: http://www.a4format.ru/author.photo.
php?lt=195&author=27).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Максим Горький»:
— В какой семье родился будущий писатель М. Горький?
—  Почему ему рано пришлось начать самостоятельно трудиться?
—  Какое занятие в детстве и юности Алёша Пешков любил больше 

всего?
—  Какой жизненный опыт приобрёл юный Алёша в Казани?
—  Какие произведения входят в его автобиографическую трилогию?
— Какую оценку дал М. Горькому П. Максимов?

Чтение и обсуждение статьи учебника «Из воспомина-
ний и писем»:
—  Почему, рассказывая о себе, М. Горький «биографии своей поч-

ти не касался»? Какие общественные проблемы поражали его?
—  Каково его отношение к книге? К каким убеждениям привели 

его книги?
—  Какие советы давал М. Горький в письмах П. Максимову? Что 

можно сказать о трудоспособности писателя?
— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».

Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни»

Вступительная беседа:
—  Вспомните, какие произведения называются автобиографиче-

скими.
— Какие черты характерны для них? (См. урок 32.)
— Понравилась ли вам повесть «Детство»? Чем? 
—  Почему автор назвал её «Детство», хотя предполагал назвать 

«Бабушка»?

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент главы I 

с начала до слов «Мать хмуро улыбалась». Перескажите 
кратко главу I до конца. Найдите портреты бабушки, ма-
тери, деда и других членов семьи. Какие детали портретов 
говорят о характере этих людей? Почему бабушка стала 
для Алёши самым «дорогим человеком»? Почему Алёше «и 
взрослые и дети — все не понравились»? Найдите в главе I 
пейзажи: картину Волги с парохода, описание дома деда. С 
каким чувством автор описывает каждую из картин?

Группа 2. Прочитайте выразительно фрагмент главы II 
с начала до слов «…в слободе Кунавине». Перескажите от 
третьего лица фрагмент главы II дальше до слов «Нет, ни-
сколечко». Почему была «обильна жестокостью тёмная жизнь 
„неумного племени“»? Ответ на вопрос 3 из раздела учебника 
«Размышляем о прочитанном». Какие детали портрета деда 
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выделяет автор? Почему в семье Кашириных жестоко нака-
зывали детей? Почему об этом вспоминает М. Горький?

Группа 3. Прочитайте по ролям фрагмент главы II со 
слов «Шумную историю с напёрстком я знал» до слов 
«…надорвало моё отношение к матери». Перескажите фраг-
мент главы II от третьего лица дальше до слов «…в углу пред 
киотом со множеством икон». Какое чувство вызывает исто-
рия с напёрстком? Какие черты характера героев она выяв-
ляет? Сравните портреты Саши Яковова и Саши Михайлова. 
Что в этих описаниях говорит о наблюдательности Алёши? 
Был ли он виноват в истории со скатертью? Обоснуйте свой 
ответ. Какое чувство вызывает сцена порки Саши и Алёши: 
жалость, протест, негодование, смирение и др.?

Дед Каширин. Изображение быта и характеров

Группа 4. «Дни нездоровья были для меня большими 
днями жизни»: как понять эти слова? Прочитайте по ролям 
фрагмент главы II со слов «Как-то вдруг, точно с потолка 
спрыгнув, явился дедушка» до слов «…но и забыть об этом 
я не мог». С какой стороны Алёша увидел деда в разговоре 
с ним? Перескажите главу II до конца от третьего лица. 
Какие советы и почему давал Алёше Цыганок? Какое чув-
ство вызывают у читателя нравы семьи Кашириных?

Практическая работа. Составление плана сравнитель-
ной характеристики бабушки и деда. 

Заполнение цитатной таблицы:

Основания для сопоставления Бабушка Дед

Появление героев в повести

Портретная характеристика (детали 
портрета, динамика портрета)

Поступки героев. Сюжетные ситуа-
ции, раскрывающие их внутреннюю 
сущность

Речь героев, её особенности

Оценка бабушки и деда Алёшей

Оценка героев другими персонажами

Авторское отношение к героям, спо-
собы его выражения

Читательские оценки героев. Аргу-
ментация своего мнения
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Работа с таблицей может быть продолжена дома и на 
следующем уроке.

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Вопрос 5 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

 Домашнее задание 
Подготовить художественный пересказ эпизодов «Пляска Цыган-

ка и бабушки», «Гибель Цыганка», «Пожар», «Обучение грамоте», 
«Дружба Алёши с Хорошим Делом» или выполнить задание 1 из 
раздела учебника «Совершенствуем свою речь» (по выбору уча-
щихся). Завершить работу над цитатной таблицей. Письменно 
охарактеризовать одного из героев на основе цитатной таблицы. 

Групповое задание. Подготовить выразительное чтение по ро-
лям фрагментов из III, IV, V, VII, VIII, XII, XIII глав повести (см. 
следующий урок) или выполнить задание 2 из раздела учебника 
«Совершенствуем свою речь» (по указанию учителя).

Индивидуальные задания. Выполнить задания практикума 
«Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя).

УРОК 42

М. ГОРЬКИЙ. «ДЕТСТВО» (ГЛАВЫ): СВЕТЛЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ

 Основное содержание урока. «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. 
Вера в творческие силы народа. Портрет как средство характеристики героя.

 Основные виды деятельности. Чтение по ролям и инсценирование фраг-
ментов повести. Рецензирование выразительного чтения одноклассников, испол-
нения актёров. Выявление элементов сюжета и композиции. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции. Устный или письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и 
письменная характеристика героев эпизода. Обсуждение иллюстраций к повести. 

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей российского общества; формирование осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, уважения к труду.
Метапредметные: развитие умения выбирать основания и критерии для со-
поставления, работать в группе, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы, использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации.
Предметные: осознание значимости чтения как средства познания мира и 
себя в этом мире; развитие умения аргументировать своё мнение и создавать 
развёрнутые устные и письменные высказывания, участвовать в обсуждении 
прочитанного; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста.
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«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: 
бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте по ролям фрагмент главы III со 

слов «Я узнал от неё, что Цыганок — подкидыш» до слов 
«…и был он больше всех нас четверых, взятых вместе». В 
чём конфликт этого диалога? Как героев характеризует их 
речь? Что подчёркивает автор в характере Цыганка? Как 
делает его привлекательным? Почему его любил Алёша? 
Прослушайте и оцените актёрское чтение эпизода «Пляска 
Цыганка и бабушки» (см. задания 1—5 из раздела учебни-
ка «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение»). 

Группа 2. Прочитайте по ролям фрагмент главы III со 
слов «Бабушка распрягала коня» до слов «Вскоре он погиб». 
В чём конфликт этого диалога? Как героев характеризует 
их речь? Какие черты характера бабушки проявились в её 
отношении к коню? Перескажите сцену гибели Цыганка со 
слов «В кухне, среди пола, лежал Цыганок» до слов «Цы-
ганка похоронили незаметно, непамятно». Как характери-
зуют Цыганка другие герои. Предположите, с какой целью 
автор включает в повесть сцену смерти Цыганка.

Группа 3. Перескажите близко к тексту сцену пожара 
(глава IV). Какие изобразительно-выразительные средства и 
с какой целью использует автор, описывая начало пожара? 
Каково поведение бабушки на пожаре? Приведите примеры. 
Дайте оценку её поступкам. Прочитайте по ролям фрагмент 
главы V со слов «Вдруг дедушка, достав откуда-то новень-
кую книжку…» до конца. В чём конфликт этого диалога? 
Как героев характеризует их речь? Как Алёшу характеризу-
ет его отношение к нищему мастеру Григорию (глава VII)?

Вера в творческие силы народа

Группа 4. Расскажите, как появился в доме Кашири-
ных Хорошее Дело. Предположите, чем он занимался. По-
чему его не любили в доме деда? Как оценил Хорошее Дело 
историю, рассказанную бабушкой? Прочитайте выразительно 
описание тихого вечера бабьего лета (глава VIII). В чём вы-
сокая поэтичность описания? Какие жизненные советы дал  
Алёше Хорошее Дело? Прочитайте по ролям фрагмент про-
щания Алёши с Хорошим Делом со слов «Однажды я при-
шёл к нему после утреннего чая…» до конца главы. Почему 
Алёша отнёс Хорошее Дело к числу «лучших людей» родной 
страны?

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Прочитайте вслух фрагмент главы XII. Как вы понимаете его 

смысл? 
6  Перескажите кратко главу XIII. Почему, несмотря на жестокость 

и несправедливость в семье Кашириных, Алёша хорошо учился и 
старался помогать бабушке? Как это его характеризует?
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Практическая работа. Составление плана анализа эпи-
зода. Анализ эпизодов «Пожар», «Пляска Цыганка» (или 
других по выбору учителя).

Выберите из примерного плана анализа эпизода лите-
ратурного произведения (см. урок 21) те пункты, которые 
можно применить к анализу данного эпизода. 

Портрет как средство характеристики героя

Подбор цитатных примеров на тему «Портрет как сред-
ство характеристики героя». Заполнение цитатной таблицы:

Герой повести
Портретная характеристика

(детали портрета, динамика портрета)

Алёша

Бабушка

Дед

Цыганок

Григорий Иванович

Хорошее Дело

Заполнение таблицы может быть закончено дома.
—  Почему портрет героя является средством его характеристики?

Обсуждение иллюстраций к повести «Детство». Выпол-
нение задания из раздела учебника «Литература и другие 
виды искусства».

Решение кроссвордов и выполнение заданий по повести 
«Детство» из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по 
выбору учителя).

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Вопрос 1 из раздела учебника «Совершенствуем свою речь».
6  Почему М. Горький, изображая «свинцовые мерзости дикой рус-

ской жизни», противопоставляет им лучшие качества и творче-
ские силы народа?

 Домашнее задание 
Письменно проанализировать один из эпизодов, составить 

письменную характеристику одного из героев или выполнить за-
дание 3 из раздела учебника «Совершенствуем свою речь» (по вы-
бору учащихся). Прочитать легенду о Данко. 

Индивидуальные задания. Составить письменный отзыв на 
одну из иллюстраций к повести или создать свою иллюстрацию и 
подготовиться к её показу и защите. Подготовиться к выразитель-
ному чтению фрагментов легенды о Данко (см. следующий урок).
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УРОК 43

М. ГОРЬКИЙ. «СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ» («ЛЕГЕНДА О ДАНКО»)

 Основное содержание урока. Романтический характер легенды. Мечта о 
сильной личности, ведущей к свету. Иносказательный характер легенды.

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение леген-
ды. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования).  
Характеристика особенностей русского романтизма. Работа со словарём литера-
туроведческих терминов. Обсуждение иллюстраций к легенде.

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей российского общества; развитие морального сознания и компетентности 
в решении моральных проблем; формирование уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому человеку.
Метапредметные: развитие ИКТ-компетентности, умения работать в группе, 
создавать таблицы и схемы для решения учебных задач, использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации.
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического ана-
лиза, развитие умений воспринимать, анализировать и интерпретировать 
текст, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать своё досуговое 
чтение.

Романтический характер легенды

Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном». Что такое романтическое произведение (см.: 
www.gramma.ru)?

Прослушивание фрагмента из «революционного» этюда
Ф. Шопена (см.: http://www.bisound.com/index.php?name=
Files&op=search&query=%F0%E5%E2%EE%EB%FE%F6%
E8%EE%ED%ED%FB%E9+%FD%F2%FE%E4+%D8%EE
%EF%E5%ED%E0&x=37&y=9). Какое настроение вызыва-
ет эта музыка? Докажите, что она имеет романтический 
характер.

Выразительное чтение легенды о Данко в форме лите-
ратурной композиции: 

Учитель: с начала до слов «…но тут явился Данко и 
спас всех один».

1-й ученик: со слов «Данко один из тех людей, молодой 
красавец» до слов «…и стали они упрекать его в неумении 
управлять ими, — вот как!».

2-й—4-й ученики: чтение по ролям (Данко, автор, люди) 
фрагмента легенды о Данко со слов «Остановились они и 
под торжествующий шум леса…» до слов «…высоко держа 
горящее сердце и освещая им путь людям».

5-й ученик: со слов «Они бросились за ним, очарован-
ные» до конца легенды.
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О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Какие черты легенды о Данко указывают на её романтический 

характер? (Идеи свободы, интерес к истории и сильным лично-
стям, противостояние двух миров, напряжённость чувств героев, 
статичность образа романтического героя, у героя нет прошлого, 
субъективность и эмоциональность авторского языка.) 

Групповая практическая работа. Подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятие романтическое про-
изведение. Заполнение цитатной таблицы:

Черты романтизма Примеры

Группа 1. 
Идеи свободы, 
пафос борьбы за 
свободу

Нужно было уйти из этого леса, они 
привыкли к степному простору, могли 
бы они пойти биться насмерть с теми, 
что однажды победили их и др.

Группа 2. 
Интерес к истории 
и сильным лично-
стям

Хотели идти к врагу и принести ему в 
дар волю свою; никто уже, испуганный 
смертью, не боялся рабской жизни; 
явился Данко и спас всех один и др.

Группа 3. 
Противостояние 
двух миров, на-
пряжённость чувств 
героев

Тёмный мир: враги, лес, болота, смрад, 
тьма и др.
Светлый мир: тьма разлетелась от света, 
горящее сердце, солнечный свет и др.
Люди: стали роптать, стали судить Дан-
ко, усталые и злые, ты умрёшь и др.
Данко: вскипело негодование, сердце 
вспыхнуло огнём желания спасти их, 
факел великой любви к людям и др.

Группа 4. 
Статичность образа 
героя, у героя нет 
прошлого

Данко — молодой красавец, красивые — 
всегда смелы (начало легенды), лучший 
из всех, в очах его светилось много силы 
и живого огня, шёл впереди, гордый 
смельчак Данко (конец легенды)

Группа 5. 
Субъективность 
и эмоциональность 
авторского языка

Эпитеты: похоронная песня, ядови-
тый смрад, безмолвная пляска, корявые 
руки, холодный огонь и др.
Метафоры, олицетворения: болото ра-
зевало свою жадную гнилую пасть; де-
ревья, освещённые холодным огнём мол-
ний, казались живыми и др. 
Сравнения: ветки, как змеи, люди, как 
звери; пылало как солнце и ярче солнца; 
золотом сверкала река и др. 
Антитезы: шли маленькие люди между 
больших деревьев, тьма разлетелась от 
света и др. 
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Черты романтизма Примеры

Риторические вопросы и восклицания: 
Что мы тратим силы на думу да тоску?
Во мне есть мужество вести, вот потому 
я повёл вас!
Элементы фольклора: фантастика; добро 
побеждает зло; поговорки, афоризмы, 
особый сказовый ритм и др. 

Школьники могут дополнить таблицу своими примерами 
и завершить эту работу дома.

Мечта о сильной личности, ведущей к свету

Составление плана характеристики Данко, устная харак-
теристика героя:

Черты героя Примеры

Возраст, прошлое Данко

Смысл имени Данко (1. Уменьш. от Дань-
слав. 2. Бог — мой судья. См.: http://
www.names.ramech.net/name/Данко.html)

Появление Данко в легенде

Портрет Данко, образы-символы (горящее 
сердце)

Поступки Данко, раскрывающие его ха-
рактер

Речь Данко, её особенности

Оценка Данко другими персонажами

Авторское отношение к Данко, способы 
его выражения

Читательские оценки образа Данко и их 
аргументация

В ы в о д ы :

Продолжение
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Иносказательный характер легенды

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Как вы понимаете использованные М. Горьким нравственно-пси-

хологические понятия благородство, пощада, гордость, долг и др.
6  О чём эта легенда: о человеке, спасшем других людей; о необхо-

димости борьбы за свободу, о призыве к революции, о злобе и 
жестокости, о двух типах людей?

6  Напрасна ли была жертва Данко?
6  Докажите, что легенда носит аллегорический характер, а её об-

разы (лес, степь, Данко, люди, горящее сердце) являются обра-
зами-символами.

6  Ответы на вопросы из раздела учебника «Литература и другие 
виды искусства».

 Домашнее задание 

Составить письменную характеристику Данко или ответить на 
вопрос «Почему Данко — это романтический герой?» (по выбору 
учащихся). Прочитать рассказ Л. Н. Андреева «Кусака».

Групповые задания. Прочитать рассказы Л. Н. Андреева «Вес-
ной», «Петька на даче», «Гостинец» и подготовить их пересказ.

Индивидуальное задание. Подготовить устный рассказ о 
Л. Н. Андрееве, его портретах и памятниках писателю с использо-
ванием справочной литературы и ресурсов Интернета (см.: http://
andreev.org.ru/gallery/portret/index.html, http://www.libozersk.
ru/pages/index/892?cont=2). Изучить материалы о доме-музее 
Л. Н. Андреева в Орле (см. раздел учебника «Литературные ме-
ста России») и подготовить о нём краткое сообщение. 

УРОК 44

Л. Н. АНДРЕЕВ. «КУСАКА»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Чувство со-
страдания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 
пафос произведения.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Леонид Николаевич Андреев» и «В творческой лаборатории Леонида Андреева». 
Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение рассказа. Уст-
ный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие 
в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев.

Планируемые результаты
Личностные: усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей российского общества; формирование уважительного и доброжелательно-
го отношения к другому человеку; развитие морального сознания и компетент-
ности в решении моральных проблем.
Метапредметные: умение определять понятия, устанавливать аналогии, уста-
навливать причинно-следственные связи, выбирать основания для сопоставле-
ния, строить логическое рассуждение, делать выводы.
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Предметные: развитие умения участвовать в обсуждении прочитанного, вос-
принимать, анализировать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-
ственную картину жизни в литературном произведении на уровне эмоциональ-
ного восприятия и интеллектуального осмысления.

Краткий рассказ о писателе

Актуализация имеющихся знаний о Л. Н. Андрееве:
—  Какие произведения Л. Н. Андреева вам знакомы? Какие из 

них вы читали самостоятельно? Расскажите о них кратко.
—  Перескажите самые яркие эпизоды из рассказов Л. Н. Андре-

ева «Весной», «Петька на даче», «Гостинец» (по группам). 
Чем вас тронули эти рассказы? Какие проблемы в них под-
нимаются? 

Краткий рассказ учителя о Л. Н. Андрееве с показом изо-
бражений дома-музея в Орле и включением сообщений уча-
щихся о музее, портретах писателя и памятниках ему.

Чтение и обсуждение статей учебника «Леонид Николае-
вич Андреев» и «В творческой лаборатории Леонида Андре-
ева»:
—  Какие писатели отмечали литературный талант Л. Н. Андре-

ева?
— Кого защищал писатель в своих произведениях?
—  Какие воспоминания детства и юности писателя отразились 

в его рассказах?
—  Как характеризует Л. Н. Андреева то, что «он любил огром-

ное» и «его дом был всегда многолюден»?
—  Как Л. Н. Андреев писал свои произведения? Что удивляло 

К. И. Чуковского в его творческом процессе?
—  Как Л. Н. Андреев помогал литераторам? Почему он «так де-

ятельно отзывался сердцем на чужие печали».
— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».
—  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Размышляем 

о прочитанном».

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев

Групповая работа:

Группа 1. Глава I. О чём этот рассказ? (Ответ дайте в 
двух-трёх словах.) Прочитайте выразительно первый абзац 
главы. Можно ли, не зная названия рассказа и его сюжета, 
понять, что речь идёт именно о собаке? Можно ли предпо-
ложить, что речь идёт о человеке? Обоснуйте свой ответ. 
Оговорился ли писатель, сказав, что «у неё не было соб-
ственного имени», а не клички? Какое сходство можно за-
метить между собакой и пьяным мужиком: во внешности, в 
поведении? Прочитайте выразительно предпоследний абзац 
главы. *Какие человеческие черты проступают в облике со-
баки? Что общего в душах мужика и собаки? Какое вре-



166

мя года изображено в главе I? Случайно ли это? Докажите 
своё мнение. Озаглавьте главу I. 

Группа 2. Глава II. Перескажите кратко главу II. Какие 
важные смыслы исчезают при кратком пересказе? Почему 
Кусака вцепилась в платье Лёли: от злости, от страха, 
потому, что ненавидела людей, или по другой причине? 
Что олицетворяет собой образ Лёли: красоту, молодость, 
доброту и др.? Продолжите этот смысловой ряд. Прочи-
тайте выразительно абзац со слов «Ночью собака подкра-
лась…» до конца абзаца. Чьи ощущения передаёт писа-
тель: собаки или человека? Обоснуйте свой ответ. *Почему 
дачная природа делала людей добрее? Расскажите, как Ку-
сака привыкала к дачникам. *Почему в ней становилось 
всё меньше черт злого человека и всё больше — доброй 
собаки? Прочитайте выразительно последний абзац. Как 
понять выражения «у неё отняли её непримиримую злобу» 
и «ей больно было от непривычной ласки»? Какое время 
года изображено в главе II? Случайно ли это? Докажите 
своё мнение. Озаглавьте главу II. 

Группа 3. Глава III. Что, по мнению автора, необходи-
мо для собачьего счастья? Что изменилось во внешности 
и в душе Кусаки? Как Кусака «благодарила» людей за их 
доброту. *Почему автор подчёркивает, что её любовь к лю-
дям была «бесконечно смешной в своих неуклюжих и не-
лепых проявлениях»? Прочитайте выразительно последний 
абзац главы. *Каков его обобщённый смысл? Какое время 
года изображено в главе III? Случайно ли это? Докажите 
своё мнение. Озаглавьте главу III. 

Группа 4. Глава IV. Прочитайте по ролям главу IV. Ка-
кие необычные образы создаёт автор, рисуя природу? *Как 
и почему меняются картины природы? Как изменения по-
годы передают состояние Кусаки? Какие «человеческие» 
черты снова появляются в Кусаке? («…Смутно предчув-
ствуя беду».) *Какую роль играет эпизод с Илюшей? По-
чему изображение мира людей начинается с образа пьяного 
мужика, а заканчивается образом Илюши? Каков этот мир? 
Какое время года изображено в главе IV? Случайно ли это? 
Докажите своё мнение. Озаглавьте главу IV. 

Группа 5. Прочитайте выразительно главу V. Ответ на 
вопрос 3 из раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном». Какой смысл имеет кольцевая композиция расска-
за? Какой изображена Кусака? Сравните описание собаки 
с описанием в главе I. *Какой символический смысл име-
ют выражения «свет ещё долго боролся с тьмою… но скоро 
уступил и он» и «казалось, что это стонет и рвётся к свету 
сама беспросветно-тёмная ночь…»? Прокомментируйте пря-
мой и переносный смысл предложения «Наступила ночь». 
*Докажите, что Кусака снова становится похожей на злого 
человека. *Как это помогает понять смысл рассказа?
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Гуманистический пафос произведения

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Вопрос 4 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».
6  О чём выла собака?
6  *Какую роль играет в рассказе образ времени?

Практическая работа

Вариант 1. Составьте план сообщения «История Куса-
ки». Сравните его с вариантом, предложенным учителем:

— Зло порождает зло.
— Злая, как люди.
— Страх, злоба и недоверие.
— Месть за обиды.
— Победа тепла и смеха над дикостью и страхом.
— Обретение имени, хозяев и возможности им служить.
— Она стала настоящей собакой.
— Приливы любви. 
— Равнодушие и предательство.
— Боль и обида осенней ночи.
— Снова как человек.
— Отчаяние.
*Оцените вариант учителя и обоснуйте свои замечания. 

*В а р и а н т 2. Проследите, в каких главах и в каком 
контексте встречается в рассказе слово смех и изображение 
веселящихся людей. Какой это смех? Каковы причины это-
го веселья и смеха? Почему это важно для понимания идеи 
рассказа? Заполните цитатную таблицу:

Глава
Цитата 
о смехе

Изображение 
веселящихся 

людей

Причины 
веселья 
и смеха

Выводы

I

II

III

IV

V

Обсуждение иллюстрации учебника к рассказу.
Ответ на вопрос и выполнение задания из раздела учеб-

ника «Размышляем о прочитанном».

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  О чём этот рассказ? Только ли о собаке и необходимости любви 

к животным? Обоснуйте свой ответ.
6  *В чём символический смысл рассказа? 
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 Домашнее задание 

Составить письменный пересказ «История Кусаки», ответить 
на вопрос «Какую роль играет в рассказе смех?» или выполнить 
задание 1 из раздела учебника «Творческое задание» без вопроса 
про эпизод с Илюшей (по выбору учащихся).

Индивидуальные задания. Подготовить устный рассказ о дет-
стве, юности и работе В. В. Маяковского в РОСТА и сообщение 
о Государственном музее В. В. Маяковского в Москве (см. раздел 
учебника «Литературные места России»). Подготовить выразитель-
ное чтение стихотворений Маяковского, изученных в начальной 
школе и прочитанных самостоятельно (см. следующий урок). 

Групповое задание. Выполнить один из учебных проектов.
Проекты. 1) Образы собак в русской литературе: Каштанка, 

Белый пудель, Белый Бим Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др. (по 
выбору учащихся). 

2) Эскиз памятника Кусаке (см. задание 2 из раздела учебника 
«Творческое задание»).

УРОК 45

В. В. МАЯКОВСКИЙ. «НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, 
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Своеобразие сти-
хотворного ритма, словотворчество Маяковского. Мысли автора о роли поэзии 
в жизни человека и общества. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника «Вла-
димир Владимирович Маяковский» и «В творческой лаборатории В. В. Маяковско-
го». Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение стихотворе-
ния. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирова-
ния). Участие в коллективном диалоге. Устный анализ стихотворения. Различение 
образов лирического героя и автора. Выполнение заданий практикума «Читаем, 
думаем, спорим…». Обсуждение иллюстраций к стихотворению. 

Планируемые результаты
Личностные: формирование уважительного отношения к труду, нравственных 
чувств и нравственного поведения.
Метапредметные: формирование коммуникативной компетентности в процессе 
учебно-исследовательской и творческой деятельности, развитие умения создавать 
таблицы и схемы для решения учебных задач, работать в группе.
Предметные: понимание литературы как одной из основных национально-куль-
турных ценностей народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
русского языка; воспитание читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста.

Краткий рассказ о поэте

Актуализация имеющихся знаний о В. В. Маяковском:
—  Какие произведения Маяковского вы читали? Дайте им оценку.



169

— Что необычного вы заметили в стихах поэта?

Концерт-миниатюра из стихотворений Маяковского, на-
пример: «Ночь» («Багровый и белый…»), «Разговор с финин-
спектором о поэзии» (отрывок), «Послушайте», «А вы могли 
бы?», «Скрипка и немножко нервно», «Тучкины штучки». 
—  Что вас удивило в этих стихах? Какие проблемы поднимает 

поэт?

Рассказ учителя о Маяковском и его доме-музее в Москве 
с включением сообщений учащихся об этом музее, о детстве, 
юности, портретах поэта и памятниках ему (см.: http://black-
mile.livejournal.com/113428.html, http://commons.wikimedia.
org/wiki/Vladimir_Mayakovsky).

Чтение и обсуждение статей учебника «Владимир Влади-
мирович Маяковский» и «В творческой лаборатории В. В. Ма-
яковского» (до трёх звёздочек):
—  Прокомментируйте эпиграф к статье учебника «Владимир 

Владимирович Маяковский». *Современником каких истори-
ческих событий в России был Маяковский?

—  Как сложилась его учёба в гимназии? Какие таланты про-
явились у поэта в годы детства и юности?

—  Какие трудности выпали на долю Маяковского в юности? 
Какое влияние оказал на Маяковского Давид Бурлюк?

—  Какой деятельностью была заполнена профессиональная жизнь 
Маяковского? Как он относился к поэтическому труду?

—  Как Маяковский объяснял свою манеру писать лесенкой? По 
каким стадиям шёл у него процесс создания стихотворения?
Актёрское чтение стихотворения «Необычайное приклю-

чение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

Аналитическая беседа:
—  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном».
—  Ответы на вопросы из раздела учебника «Фонохрестоматия. 

Слушаем актёрское чтение».
—  Прочитайте заключительную часть статьи учебника «В твор-

ческой лаборатории В. В. Маяковского» (от трёх звёздочек до 
конца). Как Маяковский читал свои стихи?

—  Составьте лексические и историко-культурные комментарии 
к словам и выражениям сотворенье, РОСТА, солнц дву-
стволка, кутерьма. 

—  Выполните задания из раздела учебника «Обогащаем свою 
речь».

—  Разделите стихотворение на смысловые части. Озаглавьте 
каждую часть. (Примерные заголовки: Вызов. Нежданный 
гость. Беседа с солнцем. Торжество света.)

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского

Групповая работа по обучению выразительному чтению:
Группа 1. «Вызов». С начала стихотворения до слов 

«…на чай зашло бы».
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Группа 2. «Нежданный гость». Со слов «Что я наде-
лал!..» до слов «…боюсь — не вышло б хуже!».

Группа 3. «Беседа с солнцем». Со слов «Но странная из 
солнца ясь…» до слов «…а ты — своё, стихами».

Группа 4. «Торжество света». Со слов «Стена теней…» 
до конца стихотворения.

Группы работают по общему плану:
—  Определите главную интонацию фрагмента. Найдите нарушения 

стихотворного ритма и размера и объясните их функцию. 
—  Найдите фонетические (звукописные) образы. Как они создают-

ся? Как их нужно выделить голосом при чтении?
—  Найдите метафоры, сравнения и другие изобразительно-вырази-

тельные средства языка и объясните их роль. Подчеркните сло-
ва, которые нужно выделить логическими ударениями.

—  Укажите особенности поэтического синтаксиса: восклицания, 
вопросы, анафоры, устойчивые обороты (прямые и изменённые 
поэтом фразеологизмы) — и объясните их смысловую роль. Рас-
ставьте межстиховые и логические паузы. 

—  Определите способы рифмовки и смысловую роль рифм. Какие 
рифмы нужно выделить при чтении?

—  Подготовьте сообщения о выполнении групповых заданий и вы-
разительное чтение стихотворения по частям.

Практическая работа
В а р и а н т 1. Составление таблицы «Происхождение 

неологизмов Маяковского»:

Неологизм Происхождение неологизма

Горбил Горб, горбиться

Ало Алый, алое (в краткой форме)

Слазь Слазить, слезать

Занежен Нежный, нежишься в облаках

Златолобо Золотой лоб

Луч-шаги Лучи, похожие на шагающие ноги

Ясь Ясный, ясность, сияние

Взорим Зори, заря, восход солнца

*Вариант 2. Подбор цитат, иллюстрирующих образы 
лирического героя и автора. Заполнение цитатной таблицы 
(по группам):
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Части 
текста

Автор Лирический герой

«Вызов» «Была жара», «приго-
рок Пушкино горбил / 
Акуловой горою», «ри-
суй плакаты!»

«Ужасно злить / меня / 
вот это / стало», «в 
упор я крикнул солнцу»

«Неждан-
ный гость»

«Луч-шаги», «в саду его 
глаза», «солнца масса», 
«заговорило басом» 

«Что я наделал! Я по-
гиб!», «хочу испуг не 
показать», «садись, 
светило», «сконфу-
жен», «боюсь»

«Беседа с 
солнцем»

«Заела Роста», «ты — 
своё, стихами»

«Сижу, разговорясь с 
светилом», «на „ты“ мы 
с ним»

«Торжество 
света»

«Светить всегда, све-
тить везде», «Вот ло-
зунг мой — и солнца!»

«Стихов и света кутерь-
ма», «я / во всю светаю 
мочь»

В ы в о д ы Образ автора проявля-
ется через факты его 
биографии, авторские 
описания и неологизмы, 
поэтическое обобщение 
в финале

Образ лирического ге-
роя проявляется через 
описание чувств, дей-
ствий и состояний во 
время фантастического 
приключения

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  В чём общность поэта и солнца?
6  Почему поэт приравнивает будничный поэтический труд к «ра-

боте» солнца?
6  Какова главная мысль стихотворения?

Обсуждение иллюстраций учебника к стихотворению и 
выполнение заданий из раздела учебника «Литература и 
другие виды искусства».

 Домашнее задание 
Подготовить выразительное чтение стихотворения наизусть (см. 

раздел учебника «Учимся читать выразительно») и сделать его 
письменный анализ (см. план анализа стихотворения в уроке 20). 

Групповое задание. Выполнить письменно исследование из 
раздела учебника «Творческое задание» (по группам).
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УРОК 46

В. В. МАЯКОВСКИЙ. «ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ»

 Основное содержание урока. Два взгляда на мир: безразличие, бессерде-
чие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворе-
ния. Обогащение представлений о ритме и рифме. Тоническое стихосложение. 
Стихотворение в актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Со-
ставление лексических и историко-культурных комментариев. Работа со слова-
рём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятия «ритм», «рифма», «тоническое стихосложение».

Планируемые результаты
Личностные: развитие морального сознания и компетентности в решении мо-
ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения.
Метапредметные: развитие умения определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, умения создавать таблицы и схемы для 
решения учебных задач, работать в группе.
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа по-
этического текста, развитие умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное.

Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 
и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Стихотворение в актёрском исполнении

Выразительное чтение учителем стихотворения «Хоро-
шее отношение к лошадям».

Аналитическая беседа:
—  Составьте лексические и историко-культурные комментарии к 

словам опита, круп, Кузнецкий, клёшить, плоше, пошла. 
—  Как вы понимаете следующие выражения: ветром опита; ули-

ца скользила; штаны… клёшить; звериная тоска, плеща, вы-
лилась из меня; каждый из нас по-своему лошадь? 

—  О чём это стихотворение? Какие чувства оно вызывает: смех, 
радость, жалость, сочувствие, сострадание, недоумение, без-
различие, гнев? Объясните свою позицию.

—  Почему «смеялся Кузнецкий», а лирический герой испытывал 
«звериную тоску»? Почему он увидел «глаза лошадиные»?

—  Каково отношение автора к описанной ситуации? Почему он 
противопоставляет два взгляда на мир? Какие это взгляды?

— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».

Групповая практическая работа. Выявление изобрази-
тельно-выразительных средств языка: звукопись, поэтиче-
ская лексика (тропы) и синтаксис (стилистические фигу-
ры), неологизмы и др. — и определение их роли.
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Заполнение цитатной таблицы (по группам):

Группы Задание Примеры Роль 
в тексте

1. Звукопись Найдите аллитера-
ции и ассонансы

2. Поэтическая 
лексика

Найдите метафоры, 
эпитеты, гиперболы, 
сравнения, антитезы 

3. Поэтический 
синтаксис

Найдите анафоры, 
инверсии, ритори-
ческие вопросы, 
восклицания и об-
ращения

4. Неологизмы Найдите авторские 
неологизмы

Актёрское чтение стихотворения и ответы на вопросы 
1—5 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем ак-
тёрское чтение».

Обогащение представлений о ритме и рифме. 
Тоническое стихосложение

Работа со словарём литературоведческих терминов. По-
вторение понятий ритм (см.: http://gramma.ru/LIT/?id=3.0
&page=1&wrd=РИТМ&bukv=Р), рифма (см.: http://gramma.
ru/LIT/?id=3.0&page=2&wrd=РИФМА&bukv=Р). Комменти-
рование учителем понятия тоническое стихосложение.

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Попытайтесь определить стихотворный размер текста. Найдите 

случаи нарушения правильного чередования ударных и безудар-
ных слогов. Какой смысл они придают тексту?

6  Докажите, что в стихотворении есть ритм. Какие образы созда-
ёт ритмический рисунок стихотворения? Как в нём отразились 
принципы тонического стихосложения?

6  *Найдите примеры богатых рифм. Какой смысл выявляется при 
сопоставлении рифмующихся слов: груб — круп, зевака — за-
звякал, клёшить — лошадь, в вой ему — по-своему, плоше — 
лошадь, в няньке — на ноги, стойло — стоило? Докажите, что 
рифмующиеся слова соотносятся по принципу антитезы и явля-
ются отражением двух миров стихотворения.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Какие проблемы поднимал Маяковский в своих стихах?
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6  В чём необычность его поэтического стиля?
6  Расскажите о вашем восприятии стихов Маяковского.

 Домашнее задание 
Выучить стихотворение наизусть и устно ответить на вопрос 2 

из раздела учебника «Проверьте себя». Сделать письменный анализ 
стихотворения (см. план анализа в уроке 20) или подготовить пись-
менное сообщение «Моё восприятие стихов Маяковского» по плану 
из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учащихся). 
Прочитать рассказ А. П. Платонова «Юшка».

Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о детстве и 
юности А. П. Платонова, портретах писателя и памятниках ему 
с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(см.: http://www.etovidel.net/sights/city/voronezh/id/pamiatnik_pla-
tonovu, http://900igr.net/kartinki/literatura/Platonov-1/010-Pamjat-
nik-A.Platonovu-Nadgrobie-A.Platonovu-v-Voronezhe.html). 

Групповое задание. Прочитать рассказы Платонова «Корова», 
«Ещё — мама», «Цветок на земле» и подготовить пересказы по-
нравившихся эпизодов.

УРОК 47

А. П. ПЛАТОНОВ. «ЮШКА»: НЕЗАМЕТНЫЙ ГЕРОЙ 
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Главный герой 
произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Лю-
бовь и ненависть окружающих героя людей. Фрагменты рассказа в актёрском 
исполнении. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Ан-
дрей Платонович Платонов». Устный рассказ о писателе. Восприятие и выра-
зительное чтение фрагментов рассказа. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Планируемые результаты
Личностные: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; развитие 
морального сознания и формирование нравственных чувств.
Метапредметные: развитие умения осознанно выбирать  наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач и использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации, навыков смыслового чтения.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
развитие умения создавать развёрнутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного.

Краткий рассказ о писателе

Актуализация имеющихся знаний об А. П. Платонове:
—  Какие произведения Платонова вы уже читали? О чём они?
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—  Какие проблемы поднимаются в рассказе «Никита», сказке 
«Неизвестный цветок»?

—  Чем интересны рассказы Платонова «Корова», «Ещё — мама», 
«Цветок на земле»? Перескажите понравившиеся эпизоды из них.

— Чем необычны рассказы Платонова?

Рассказ учителя об А. П. Платонове с показом изобра-
жений памятных мест и включением сообщений учащихся 
о детстве, юности, о портретах писателя и памятниках ему.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Плато-
нович Платонов»:
—  Как вы понимаете эпиграф к статье о писателе? Что значит 

«Россия была его вторым существом»?
—  Составьте лексические и историко-культурные комментарии к 

словам и выражениям: подручный мастера, литейка, Первая 
мировая война, пролетарский, культурная революция, плоско-
донки, поборник электрификации, притча.

—   Почему Платонова жизнь «лишила юности»?
—  Как начался творческий путь писателя? О чём он мечтал?
— Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».
— О каких людях писал Платонов? 
—  В чём критик В. Чалмаев видит сходство писателя с его героями?

Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 
Фрагменты рассказа в актёрском исполнении

Аналитическая беседа:
— О чём прочитанный вами дома рассказ «Юшка»?
— С каким чувством вы закончили чтение рассказа?
—  Похож ли Юшка на других героев Платонова? Чем?
— Какую проблему поднимает писатель в рассказе?

Актёрское чтение рассказа «Юшка» и ответы на вопро-
сы из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёр-
ское чтение».

Во время актёрского чтения рассказа разделите его на 
смысловые части и озаглавьте каждую часть. (Например: 
Как жил Юшка. Юшка и дети. Юшка и взрослые. Юшка 
и природа. Смерть Юшки. Дочь доброго Юшки.)

Групповая работа:
Группа 1. «Как жил Юшка» (с начала рассказа до слов 

«Вон Юшка!»). Как выглядел Юшка и как он работал? По-
чему внешность и трудовая деятельность Юшки противопо-
ставлены? Зачем автор показывает неизменность жизни и 
облика Юшки? *Важна ли для него его «внешняя» жизнь? 
Обоснуйте свою позицию. *Почему жители городка сверяли 
время «по Юшке»?

Группа 2. «Юшка и дети» (со слов «Дети поднимали с 
земли…» до слов «…чаю с сахаром не будешь пить, а одну 
воду»). Почему дети кидались в Юшку «предметами с зем-
ли»: от злости; из-за чувства мести; от скуки; чтобы 
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проверить, живой ли он; потому что подражали взрос-
лым? Обоснуйте свои ответы. Почему Юшка не реагировал 
на действия детей и верил, что дети любят его? *Чем раз-
личаются мир детей и мир Юшки? 

Группа 3. «Юшка и взрослые». Прочитайте по ролям 
фрагмент рассказа со слов «Взрослые пожилые люди…» до 
слов «…на вид оплошал и старым стал». За что взрослые 
били Юшку? Почему они «приходили в ожесточение» от 
его кротости и часто желали ему смерти? *Чем различают-
ся мир Юшки и мир людей городка? *В каких книгах вы 
уже встречались с такими взаимоотношениями людей (на-
пример, Лонгрен и жители Каперны и др.)?

Группа 4. «Юшка и природа» (со слов «По этой своей 
болезни Юшка каждое лето уходил…» до слов «…и неиз-
вестно к кому»). Как вёл себя Юшка, когда уходил из горо-
да? Как он воспринимал природу и выражал свою любовь к 
живым существам? Почему в мире природы он чувствовал 
себя лучше и даже болезнь отступала? *Почему никто в го-
роде не знал, куда уходит Юшка летом?

Группа 5. «Смерть Юшки» (со слов «Но год от году 
Юшка всё более слабел…» до слов «…насмешку и недобро-
желательство»). Почему Юшка «осерчал» на слова «весё-
лого прохожего»? Зачем автор описывает портрет мёртво-
го Юшки? Как понять слова столяра: «Забраковали тебя 
люди, а кто тебе судья!..»? *Почему все жители городка 
пришли проститься с Юшкой: из любопытства; чтобы 
нарушить однообразие жизни в городке; потому что все 
любили Юшку? Обоснуйте свой ответ. Почему «без Юшки 
жить людям стало хуже»?

Группа 6. «Дочь доброго Юшки» (со слов «Снова 
вспомнили про Юшку…» до конца рассказа). Какую тайну 
Юшки читатель узнаёт в конце рассказа? Как кузнец до-
гадался, что девушка спрашивает о Юшке? *Найдите сход-
ство и различие сцены на кладбище в рассказе «Юшка» 
и в финале повести Пушкина «Станционный смотритель». 
В чём символический смысл фразы «человек… никогда не 
евший сахара, чтоб она ела его»? *В чём сходство Юшки 
и девушки-врача? В чём гуманистический смысл слов «не 
утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от осла-
бевших»?

Юшка — незаметный герой с большим сердцем

Практическая работа. Составление плана характери-
стики Юшки и устная характеристика Юшки.

Изучите примерный план анализа образа литературного 
героя (см. урок 21). Выберите из него те позиции, которые 
можно использовать для характеристики Юшки. 



177

Заполните цитатную таблицу и расскажите устно о 
Юшке.

Вариант плана характеристики Юшки

Черты героя Цитаты

Место Юшки в системе образов повести

Социальная принадлежность, образова-
ние, мировоззрение

Роль прошлого Юшки для понимания 
его характера

Смысл имени и отчества героя (в древне-
греческом — Еуфемос, что значит «бла-
годушный»; см.: http://www.1name.ru/
name-man/nm-63/)

Первое появление Юшки в повести

Портреты Юшки, данные с точки зрения 
автора и героев

Художественные детали, вещи, характе-
ризующие героя

Речь Юшки

Поступки, раскрывающие его характер, 
их место в сюжете

Отношение автора к герою

Юшка среди других героев Платонова 

Заполнение таблицы может быть завершено дома.
Устная характеристика Юшки.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  С какой целью Платонов написал такой рассказ?
6  Зачем Платонов делает героем человека совсем не героического?
6  *Есть ли у Юшки черты романтического героя? Обоснуйте свой 

ответ.

 Домашнее задание 
Завершить заполнение цитатной таблицы. Подготовить уст-

ный пересказ «История Юшки». Создать письменную характери-
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стику Юшки (по плану). Устно ответить на вопрос «В чём гума-
нистический смысл истории Юшки?» или на вопрос 2 из раздела 
учебника «Размышляем о прочитанном» (по выбору учащихся).

Групповое задание. Подготовить коллективный учебный проект.
Проект. Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие 

и сострадание?» (поиск и обсуждение фрагментов художественной 
литературы и публицистики, стихов, песен, фотографий, фрагмен-
тов телепередач и т. п. на данную тему).

УРОК 48

А. П. ПЛАТОНОВ. «ЮШКА»: НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССКАЗА

 Основное содержание урока. Внешняя и внутренняя красота человека. 
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость 
и ценность каждой человеческой личности.

 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в кол-
лективном диалоге. Обсуждение произведений книжной графики. Составление 
плана ответа на проблемный вопрос. Выполнение заданий практикума «Читаем, 
думаем, спорим…». 

Планируемые результаты 
Личностные: осознание значимости изучения литературы для гармонизации 
отношений человека и общества; развитие компетентности в решении мораль-
ных проблем, формирование нравственных чувств и нравственного поведения.
Метапредметные: развитие умения определять понятия, устанавливать при-
чинно-следственные связи и делать выводы; аргументировать своё мнение; ор-
ганизовывать учебное сотрудничество и работать в группе.
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста; развитие умения создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера.

Внешняя и внутренняя красота человека

Вступительная беседа:
—  Что такое внешняя и внутренняя красота человека? Какая из 

них всегда ценилась народом выше? Почему?
—  Вспомните, в каких произведениях вы уже встречались с про-

блемой внешней и внутренней красоты человека. Как эта про-
блема отразилась в сказке «Царевна-лягушка», в «Сказке о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкина, в пьесе-сказке 
Маршака «Двенадцать месяцев», в сказке Андерсена «Снежная 
королева», в стихотворении Лермонтова «Листок», в сказе Ле-
скова «Левша», в сказке Платонова «Неизвестный цветок», в 
романе Сервантеса «Дон Кихот» и др.?

—  Расскажите о Юшке. В каких эпизодах проявилась его внутрен-
няя красота?
Заполните цитатную таблицу (по группам):
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Груп-
па

Вопрос Внешность героя
Внутренняя 

красота героя

1 Какова внеш-
ность Юшки 
в начале рас-
сказа?

Внешне некрасив: 
мал ростом и 
худ, глаза белые, 
как у слепца, 
одежду носил 
долгие годы одну 
и ту же…

Много трудился, 
был неприхотлив 
в еде и одежде: 
делал всякую 
работу… 

2 Как выгля-
дел Юшка 
в эпизоде с 
детьми?

Выглядит непри-
глядно: в лицо 
попадали камеш-
ки и земляной 
сор, кидали в него 
комья земли…

Убеждён, что на 
детей обижаться 
нельзя: не от-
вечал детям и 
не обижался на 
них; верил, что 
дети любят его

3 Как выглядит 
Юшка в эпи-
зоде со взрос-
лыми?

На теле Юшки 
были следы побо-
ев: лежал в пыли 
на дороге, кровь 
на щеке, ухо 
разорвали…

Переносил зло-
бу взрослых с 
христианским 
смирением: меня 
народ любит, без 
понятия любит

4 Как изме-
нялся Юшка, 
когда уходил 
из города?

Чувствовал себя 
здоровым челове-
ком: дышал бла-
гоуханием трав, 
слушал голос рек, 
больная грудь от-
дыхала…

Любил всё жи-
вое: целовал 
цветы, гладил 
кору на деревьях, 
всматривался в 
лица… бабочек и 
жуков… 

5 Как выгля-
дел умерший 
Юшка?

Умерший Юшка 
не безобразен, а 
трагичен: белые, 
открытые непо-
движные глаза, 
рот чёрен, уста, 
спёкшаяся кровь…

Смерть Юшки 
объединила 
людей, вызвала 
добрые чувства: 
пришли про-
ститься все 
люди, без Юшки 
людям стало 
хуже…

6 Чем была 
похожа на 
Юшку его 
приёмная 
дочь? 

Внешне некраси-
ва: тщедушна и 
невелика ростом, 
большие серые 
глаза… 

Душевное богат-
ство: ни с кого 
не брала платы, 
не утомляясь 
утолять страда-
ние…
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Дополните таблицу своими примерами. Работа может 
быть завершена дома.

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Почему в жизни нужны такие люди, как Юшка и его дочь?
6  В чём заслуга Юшки перед потомками? 
6  Как он научил свою дочь любить людей?
6  Какими качествами личности обладал Платонов, написавший та-

кой рассказ?
6  Зачем в жизни нужны сочувствие и сострадание? Кому они 

больше помогают: страдающим или сочувствующим? Обоснуйте 
свой ответ.

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности

Групповая работа:
Группа 1. Найдите в рассказе слова, с которыми люди 

обращаются к Юшке. Каким может быть мир, где люди так 
обращаются друг к другу?

Группа 2. Какова речь самого Юшки? Что она говорит 
о его внутреннем мире? Ответ на вопрос 3 из раздела учеб-
ника «Размышляем о прочитанном».

Группа 3. Почему возник конфликт Юшки с прохожим? 
Что задело Юшку? В чём он видел красоту каждого чело-
века, его неповторимость и ценность? 

Практическая работа. Составление плана ответа на во-
прос «Прав ли Юшка, говоря, что его любит народ?». Ответ 
на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном».

Примерный план ответа

Вопрос Пункт плана

Что такое любовь к человеку? Любовь — высшее проявление 
человеческой души

Что значит уметь любить? Гуманистический смысл любви

Почему Юшка считал, что 
дети не знают, что делать для 
любви?

Нужно учить детей любить 
людей и всё живое

Можно ли назвать народом 
жителей городка? 

Жители городка — это не весь 
народ

Почему жители городка выме-
щали на Юшке своё горе?

Умение любить — большое ис-
кусство

Что значит «сердце в людях 
бывает слепое»?

Любить — значит иметь «зря-
чее» сердце
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Вопрос Пункт плана

Что значит «любить по серд-
цу», а «бить по расчёту»?

Жестокие проявления «слепых 
сердец»

Почему народ тянулся к Юшке 
и при жизни, и после смерти?

Притягательная сила добрых 
сердец

Почему «без Юшки жить лю-
дям стало хуже»?

Любовь к людям воспитывает-
ся личным примером

Нужно ли любить всех людей, 
животных и растения?

Любовь ко всему живому — 
залог ответной любви

Любил ли народ Юшку? Авторское понимание любви

Обсуждение иллюстрации учебника к рассказу «Юшка». 
Какой эпизод проиллюстрирован? Удалось ли художнику 
передать внутреннюю сущность героев рассказа? Обоснуйте 
свой ответ.

Ответ на вопрос 4 из раздела учебника «Совершенствуем 
свою речь».

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Почему в жизни нужны сочувствие и сострадание?

 Домашнее задание 
Письменно ответить на проблемный вопрос, используя со-

ставленный план. Прочитать рассказ Платонова «В прекрасном 
и яростном мире». Подготовить выборочный пересказ на тему 
«История машиниста Мальцева».

Индивидуальные задания. Ответить на вопросы и выполнить 
задания из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору 
учителя). Подготовить лексические и историко-культурные ком-
ментарии к словам и выражениям тяговый участок, балластный 
откос, пресс-маслёнки, дышловые узлы, буксы, крейцкопф, состав 
в восемьдесят пассажирских осей, порожняк, мягкий профиль, 
шуровка, стоккерная машина, турбодинамо, тахометр, установ-
ка Тесла (см.: http://www.shpal-region.ru/slovar/, http://trainclub.
ru/glossary/, http://railway.in.ua/index/slovar_zheleznodorozhnykh_
terminov/0-11). Подготовить сообщение о деятельности Тесла по 
изучению физической природы молний.

Групповое задание. Подготовить инсценировку части 3 расска-
за Платонова «В прекрасном и яростном мире».

Продолжение
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УРОК 49

А. П. ПЛАТОНОВ. «В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ» 

Урок внеклассного чтения 7

 Основное содержание урока. Труд как нравственное содержание челове-
ческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 
языка прозы Платонова.

 Основные виды деятельности. Различные виды пересказов. Устный или пись-
менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Нравственная оценка поступков героев: рассказчика, Мальцева, следователя.

Планируемые результаты

Личностные: развитие уважительного отношения к труду, нравственных чувств 
и нравственного поведения; коммуникативной компетентности в процессе об-
разовательной деятельности.
Метапредметные: развитие умения работать в группе, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, выбирать основания 
для классификации, строить логическое рассуждение и делать выводы; развитие 
навыков смыслового чтения. 
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста, развитие умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное.

Труд как нравственное содержание человеческой жизни

Вступительная беседа:
—  Перескажите кратко историю машиниста Мальцева. Какие до-

стоинства рассказа исчезают в кратком пересказе? Почему?
—  Ответы на вопросы 2—4 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном».
—  Сообщение ученика о лексических и историко-культурных ком-

ментариях к словам и выражениям рассказа. Почему в рассказе 
много железнодорожных терминов? Нужно ли читателю пони-
мать их значение при чтении рассказа? 

—  Какие проблемы поднимает автор в рассказе? 
Групповая работа:
Группа 1. Выполните задание 1 из раздела учебника 

«Совершенствуем свою речь». Почему машинист Мальцев 
всё время проверял работу своего помощника? Как работал 
Мальцев? Почему автор сравнивает его с артистом? Почему 
Мальцев испытывал от работы счастье и чувство удовлетво-
рения? Ответы на вопросы 6—7 из раздела учебника «Раз-
мышляем о прочитанном», на вопрос 2 из раздела учебника 
«Совершенствуем свою речь».

Группа 2. Как вы думаете, была ли высокой скорость 
паровоза 90 километров в час во времена Платонова? Какой 
мыслью гордился Мальцев? Почему? Прочитайте по ролям 
фрагмент части 2 со слов «Вдруг крупная капля ударила…» 
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до конца части. Предположите, какие чувства испытывал 
Мальцев, ведя состав в грозу: страх, радость, ответствен-
ность, долг, желание работать хорошо, желание проверить 
себя в трудных условиях и победить стихию. Обоснуйте 
свой ответ. Почему Мальцев мог вести паровоз даже слепым? 

Группа 3. Инсценировка части 3 рассказа. Обсуждение 
игры учащихся-актёров. Ответ на вопрос 8 из раздела учеб-
ника «Размышляем о прочитанном». Почему Мальцева по-
садили в тюрьму, хотя крушения поезда не было? Охарак-
теризуйте помощника машиниста и следователя. Прав ли 
был следователь в своих выводах? Аргументируйте свой от-
вет. Почему Костя всеми силами желал помочь Мальцеву?

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других

Группа 4. Кратко расскажите о деятельности Тесла по 
изучению физической природы молний. Прочитайте по ро-
лям фрагмент части 4 со слов «Следователь поздоровался 
со мной…» до конца. Прокомментируйте последний абзац. 
Как проявились в ней положительные качества личности 
следователя? В чём сложность этого образа? Предположите, 
что чувствовал Костя, узнав, что Мальцев опять ослеп. На 
каких деталях основан ваш ответ? Как понять выражение: 
«Я чувствовал свою особенность человека»?

Группа 5. Перескажите близко к тексту часть 5. Поче-
му Мальцев состарился и похудел без работы? Зачем Костя 
взял Мальцева в рейс? Рисковал ли он? Обоснуйте свой от-
вет. Мог ли Костя предполагать, что к Мальцеву вернётся 
зрение, или он хотел утешить истосковавшегося без рабо-
ты человека? Докажите своё мнение. Почему для Мальцева 
«ощущение машины было блаженством»? Опишите устно 
внутреннее состояние каждого героя. Ответ на вопрос 9 из 
раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Как можно объяснить название рассказа?
6  Почему герои рассказа так относились к своей профессии? 
6  С каким чувством описаны их профессиональные качества?
6  Какие нравственные уроки преподаёт Платонов читателю?

Практическая работа. Составление сопоставительной 
цитатной таблицы «Черты сходства и различия платонов-
ских героев (Никиты, Юшки, неизвестного цветка, маши-
ниста Мальцева)»:

Черты героев Никита
Неизвестный 

цветок
Юшка Мальцев

Непохожесть на 
других людей

Понимание радо-
сти труда
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Черты героев Никита
Неизвестный 

цветок
Юшка Мальцев

Отношение к при-
роде как к выс-
шей силе

Способность к вы-
живанию в небла-
гоприятной среде

Сотворение соб-
ственного мира

Умение передать 
свои лучшие каче-
ства потомкам

В ходе заполнения таблицы некоторые ячейки могут 
остаться пустыми. Таблица может быть продолжена, а её 
заполнение завершено дома.

Своеобразие языка прозы Платонова

Групповая исследовательская работа:
Группа 1. Почему у помощника машиниста новый па-

ровоз вызывал такую радость, «как в детстве при первом 
чтении стихов Пушкина»? Объясните смысл этого сравне-
ния. В чём необычность других сравнений в рассказе?

Группа 2. Найдите в части 2 все описания природы и 
определите, какими изобразительно-выразительными сред-
ствами пользуется писатель, описывая грозу и её оконча-
ние. В чём символический смысл картины грозы?

Группа 3. Найдите в рассказе диалоги и определите их 
конфликт. Как автор индивидуализирует героев при помо-
щи речи? Укажите в словах автора синонимы к слову ска-
зал. В чём богатство этого синонимического ряда?

Группа 4. Найдите слова и выражения, передающие 
внутреннее состояние героев. Сделайте выводы о мастерстве 
писателя в передаче психологии героев.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Каково ваше отношение к героям Платонова и к писателю? 
6  В чём их необычность и своеобразие?

 Домашнее задание

Завершить заполнение цитатной таблицы. Выполнить устно 
задание 3 из раздела учебника «Совершенствуем свою речь». Вы-
полнить письменно «Творческое задание». Подготовиться к класс-
ному контрольному сочинению.

Продолжение
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УРОК 50

КЛАССНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Урок развития речи 4

Планируемые результаты
Личностные: развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия русской литературы, выполнения творческой деятельности эстетическо-
го характера.
Метапредметные: развитие умения осуществлять контроль своей деятельно-
сти в процессе достижения результата, осознанный выбор в учебной деятель-
ности, оценивать правильность выполнения учебной задачи. 
Предметные: развитие умения интерпретировать прочитанное на уровне ин-
теллектуального осмысления; словесно оформлять своё мнение в письменных 
высказываниях, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера.

Классное контрольное сочинение на одну из тем:
1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание (по про-

изведениям русских писателей ХХ века)?
2. В чём гуманизм произведений М. Горького, И. А. Бу-

нина, Л. Н. Андреева, В. В. Маяковского, А. П. Платонова 
(на материале 2—3 произведений)?

3. В чём смысл противопоставления двух миров в произ-
ведениях М. Горького, В. В. Маяковского, А. П. Платонова 
(на примере 1—2 произведений)?

 Домашнее задание
Подготовить сообщение о детстве и юности Б. Л. Пастернака, 

портретах поэта и памятниках ему с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (см.: http://pro100-mica.livejournal.
com/40023.html?thread=981847, http://www.dompasternaka.ru/forum/
index.php?PAGE_NAME=read&FID=6&TID=6, http://newtambov.gpor.
ru/news/society/29460/). Подготовить сообщение о доме-музее 
Б. Л. Пастернака в посёлке Переделкино (см. раздел учебника 
«Литературные места России» и интернет-ресурсы).

Индивидуальное задание. Подготовить выразительное чтение 
стихотворений Б. Л. Пастернака (по выбору учителя). 

УРОК 51

Б. Л. ПАСТЕРНАК. «ИЮЛЬ», «НИКОГО НЕ БУДЕТ В ДОМЕ…»

  Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Картины природы, 
преображённые поэтическим зрением Пастернака. Стихотворения в актёрском 
исполнении. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. Развитие 
представлений о сравнении и метафоре. 
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  Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Борис Леонидович Пастернак» и «В творческой лаборатории Б. Л. Пастер-
нака». Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ 
на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю-
стрирующих понятия «сравнение», «метафора».

Планируемые результаты

Личностные: развитие эстетического сознания через освоение художествен-
ного наследия русской поэзии; развитие нравственных качеств личности.
Метапредметные: развитие навыков смыслового чтения и развитие ИКТ-
компетентности, умений работать в группе, участвовать в обсуждении прочи-
танного.
Предметные: воспитание читателя с эстетическим вкусом, способного воспри-
нимать, анализировать и интерпретировать лирику, делать выводы и создавать 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Краткий рассказ о поэте

Концерт-миниатюра из стихотворений Пастернака, на-
пример, «Весна в лесу», «Дорога», «Зазимки», «Золотая 
осень», «Как бронзовой золой жаровень…», «Три вариан-
та» (1), «Тишина» (по выбору учителя). Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников. 

Актуализация имеющихся знаний о Б. Л. Пастернаке:
—  Чем необычны стихи Пастернака?
—  Какой изображена в них природа?
—  Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о прочи-

танном».
Рассказ учителя о Б. Л. Пастернаке с показом изобра-

жений дома-музея в Переделкине и включением сообщений 
учащихся об этом музее, детстве, юности, портретах поэта 
и памятниках ему.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Борис Леонидо-
вич Пастернак»:
—  Как повлияла атмосфера искусства на детство и юность Пастер-

нака?
—  Какую роль сыграла в его жизни любовь к музыке?
—  Какое образование получил Пастернак? Каковы его первые шаги 

в поэзии?
—  В каких жанрах работал Пастернак?
—  Что такое искусство и творчество в понимании Пастернака?

Чтение учителем стихотворения «Быть знаменитым не-
красиво…». Какую проблему поднимает в нём поэт? Какие 
черты личности поэта отразились в стихотворении?

Составление тезисов статьи учебника «В творческой ла-
боратории Б. Л. Пастернака»:
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Тезис Примеры

Центральное место принадлежит природе

Нравственная основа поэзии — вера в жизнь

Удивление перед чудом существования

Природа имеет черты «индивидуального лица»

Поэзия Пастернака насквозь метафорична

Иллюзия отсутствия автора, его единение с природой

Примеры учащиеся могут подобрать дома.

Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. 
Стихотворения в актёрском исполнении

Актёрское чтение стихотворения «Июль» и ответы на 
вопросы из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем 
актёрское чтение».

Работа со словарём литературоведческих терминов. По-
вторение терминов юмор, метафора, олицетворение, срав-
нение, эпитет, инверсия, анафора.

Аналитическая беседа:
—  Определите тему стихотворения.
—  Какие черты «индивидуального лица» имеет июль у поэта?
—  Какой вид комического использован в описании июля? (Юмор.) 
—  Докажите, что стихотворение носит оптимистический харак-

тер.
—  Какое изобразительно-выразительное средство использовано 

при описании июля в первых трёх строфах? (Олицетворение.)
—  Назовите художественный приём, использованный в следую-

щей цитате: «И с занавеской, как с танцоршей, / Взвивается 
до потолка». (Сравнение.) 

—  Какая стилистическая фигура, связанная с перестановкой 
слов или частей фразы, использована в цитате: «На чердаке 
мелькают тени. / По дому бродит домовой»? (Инверсия.) С 
какой целью?

—  Найдите в словаре определение понятия прозаизм (см.: http://
www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=3&wrd=ПРОЗАИЗМ&buk
v=П). Какие «бытовые» слова использует автор? С какой 
целью?

—  Какое художественное средство не использовано поэтом в 
предпоследней строфе стихотворения: анафора, эпитет, про-
заизм, звукопись, сравнение, олицетворение? (Сравнение.) 
Приведите примеры использованных изобразительно-вырази-
тельных средств.

—  Какие поэты были предшественниками Пастернака в изобра-
жении природы очеловеченной? Ответ обоснуйте, указав авто-
ров и названия стихотворений.
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Актёрское чтение стихотворения «Никого не будет в 
доме…» и ответы на вопросы из раздела учебника «Фоно-
хрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Групповая работа:
Группа 1. Какую роль играет в стихотворении его ком-

позиция? Сколько в нём частей? (Части стихотворения раз-
деляет союз «но».) Как соотносятся друг с другом первая и 
вторая части? Каков основной мотив каждой части? Какова 
динамика настроения лирического «я» в первой части? Как 
и почему изменяется настроение во второй части?

Группа 2. Объясните значение следующих слов и вы-
ражений: сумерки, сквозной проём, гардины, крестовина, 
голод дровяной. Ответ на вопрос 2 из раздела учебника 
«Обогащаем свою речь». Какую роль играет в стихотворе-
нии зимний пейзаж? Как поэту удаётся изобразить движе-
ние снега, ветер, метель, мороз? Докажите, что ощущение 
одиночества, холода, уныния, усиливается к концу первой 
части. *Можно ли утверждать, что лирический герой сам 
является частью зимних картин? Обоснуйте свою позицию.

Группа 3. Объясните значение следующих слов и вы-
ражений: нежданно, портьера, вторженья дрожь, будущ-
ность, причуда, материя. Докажите, что главным моти-
вом второй части является любовь. Как преобразила быт и 
душу поэта появившаяся женщина? Какой он её увидел? 
Является ли она частью зимы? *Похожа ли на Снежную 
королеву? Обоснуйте своё мнение. *Можно ли утверждать, 
что в любви воплощена гармония мира? Обоснуйте свою по-
зицию.

*Группа 4. Найдите в стихотворении примеры звукопи-
си. Докажите, что повторение одного и того же звука объ-
единяет далёкие по смыслу слова в единые смысловые 
ряды, например: зимний, сквозном, незадёрнутых. Под-
твердите эту мысль своими примерами из стихотворения.

Группа 5. Какие образы стихотворения созданы при по-
мощи поэтического синтаксиса: анафор, инверсий, паралле-
лизмов? *Найдите прозаизмы и слова высокого стиля. Ка-
кова их роль? Каких слов больше? *Можно ли утверждать, 
что поэт хочет выразить сложность мира в «неслыханной 
простоте» стиха? Обоснуйте свою позицию.

*Группа 6. Прослушайте песню на слова этого стихо-
творения в исполнении С. Никитина (см.: http://men-and-
woman-disk-1.narod.ru/playcasts/764770.html). 

Что добавляет к тексту музыкальное сопровождение и 
мастерство исполнителя? 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Развитие представлений о сравнении и метафоре

Определите смысловое наполнение понятий сравнение и 
метафора. Чем метафора отличается от олицетворения? 
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Какие виды сравнений использованы в стихотворении «Ни-
кого не будет в доме…»?

Практическая работа. Выявление изобразительно-вы-
разительных средств языка поэта (поэтическая лексика и 
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение 
их художественной функции. 

Заполнение цитатной таблицы:

Изобразительно-выразительные 
средства языка

«Никого не 
будет в доме…»

«Июль»

Звукопись: ассонансы, аллитера-
ции

Поэтическая лексика: эпитеты, 
олицетворения, метафоры, срав-
нения, прозаизмы

Поэтический синтаксис: анафоры, 
инверсии, параллелизмы

Выводы: 
Какую роль играют эти средства в 
стихотворениях?

Заполнение таблицы примерами может быть завершено 
дома.

Определение видов рифм, способов рифмовки, стихо-
творного размера данных стихотворений. 

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  С какой целью поэт описывает июль как живое существо?
6  Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Обогащаем свою речь». 
6  Почему в поэтическом мире Пастернака любовь является есте-

ственным проявлением жизни, её красоты?

 Домашнее задание

Завершить заполнение цитатной таблицы примерами. Подгото-
вить чтение наизусть одного из стихотворений. Сделать его пись-
менный анализ или ответить на один из итоговых вопросов урока 
(по выбору учащихся).

Индивидуальные задания. Подготовить сообщения о детстве 
и юности А. Т. Твардовского с показом его фотографий, памят-
ника поэту в Смоленске (см.: http://www.smolenskru.ru/images/
architect/pamyatnik/smolpam29.jpg,), музея в Загорье (см.: http://
www.smolensk-museum.ru/catalog/muzey-usadba_tvardovskogo) с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Подго-
товить выразительное чтение главы 1 из поэмы «Страна Муравия».
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УРОК 52

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ. «СНЕГА ПОТЕМНЕЮТ СИНИЕ…», 
«ИЮЛЬ — МАКУШКА ЛЕТА…», «НА ДНЕ МОЕЙ ЖИЗНИ…»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Размышления поэта 
о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 
Стихотворения в актёрском исполнении. Развитие понятия о лирическом герое.

 Основные виды деятельности. Чтение статьи учебника «Александр Три-
фонович Твардовский» и составление её тезисов. Устный рассказ о поэте. 
Восприятие и выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование вы-
разительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или письмен-
ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие «лирический герой». Решение кроссвордов и выпол-
нение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к истории России, чувства 
ответственности перед Родиной, уважения к труду, любви к природе. 
Метапредметные: развитие умения определять способы действий в рамках 
заданных условий; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
задач; работать в группе; определять понятия, устанавливать аналогии и делать 
выводы.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
воспитание читателя, способного аргументировать своё мнение, создавать раз-
вёрнутые высказывания на литературную тему, участвовать в обсуждении про-
читанного, сознательно планировать своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о поэте

Рассказ учителя об А. Т. Твардовском с показом изо-
бражений дома-музея поэта на хуторе Загорье и включени-
ем сообщений учащихся об этом музее, о детстве, юности, 
военной биографии, фотографиях поэта и памятнике ему в 
Смоленске.

Чтение и обсуждение фрагментов автобиографии поэта и 
составление тезисов:

Вопрос Тезис

Как отзывается Твар-
довский о своих ро-
дителях? Чему он 
научился у них?

Отец, замечательный мастер кузнечно-
го дела; книга не являлась редкостью в 
нашем домашнем обиходе; мать… была 
очень впечатлительна и чутка ко многому

Как Твардовский на-
чал писать стихи? 
Как отнеслись к это-
му родители?

Стихи писать я начал до овладения пер-
воначальной грамотой; по-разному бла-
госклонно и по-разному с тревогой отно-
сились мои родители к тому, что я стал 
сочинять стихи
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Вопрос Тезис

Каковы были первые 
публикации Твардов-
ского?

Я стал посылать заметки в редакции 
смоленских газет; первое напечатан-
ное стихотворение — «Новая изба»; со 
«Страны Муравии» я начинаю счёт сво-
им писаниям

Какую роль сыграл 
в судьбе Твардов-
ского М. В. Исаков-
ский?

Принял он меня приветливо; вскоре в 
деревню пришла газета со стихами и 
портретом; Михаилу Исаковскому… я 
многим обязан в своём развитии

Где поэт изображает 
перспективы разви-
тия Сибири?

Связь с «иными краями»… непосредствен-
но сказалась в… книге «За далью — даль»

Аналитическая беседа:
—  Краткое сообщение учителя о поэме «Страна Муравия». Вы-

разительное чтение фрагментов главы 1 поэмы. Как её содер-
жание связано с историей России в XX веке? *Какие черты 
стиля Твардовского вы заметили в поэме?

—  Краткое сообщение учителя о поэме «За далью — даль». Вы-
разительное чтение фрагмента из главы «Две кузницы» (см. 
практикум «Читаем, думаем, спорим…») или из главы «На 
Ангаре» со слов «Сибиряки! Молва не врёт…» до слов «И 
песнь моя — Народ родной!». Как отзывается Твардовский о 
своём народе? Какие силы он видит в нём? 

—  Чтение статьи учебника «Из воспоминаний об А. Т. Твардов-
ском». Какие черты личности поэта — пример для подражания? 

—  Чтение статьи учебника «Уроки Твардовского». Как рожда-
лись стихи поэта? Почему финальные строки стихотворения 
«К обидам горьким собственной персоны…» «могли бы стать 
эпиграфом к его судьбе»? 

—  Прочитайте слова К. Кулиева, открывающие главу учебника 
о Твардовском. Какие факты биографии поэта могли бы под-
твердить эти слова? Ответ на вопрос 1 из раздела учебника 
«Размышляем о прочитанном».

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 
судьбы человека и народа. Стихотворения в актёрском исполнении

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно стихотворение 

«Снега потемнеют синие…». Какие приметы весны подмеча-
ет поэт? Какие эпитеты он использует для описания весны? 
В чём оригинальность поэтического образа весны? Какие 
олицетворения рисуют природу как живое существо? *Кому 
из поэтов и чем близко это стихотворение? В чём оптимизм 
его финала? Каким видит мир его лирический герой? 

Группа 2. Прослушайте актёрское чтение стихотворе-
ния «Июль — макушка лета…» и ответьте на вопросы из 

Продолжение
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раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское 
чтение». Какие приметы уходящего лета подмечает поэт? 
В чём музыкальность стихотворения? *Какие ассоциации с 
образом Твардовского вызывает слово газета? *В чём фи-
лософский смысл стихотворения? Нужно ли в жизни спе-
шить, чтобы всё успеть? Обоснуйте свою позицию.

Группа 3. Прослушайте актёрское чтение стихотворе-
ния «На дне моей жизни…» и ответьте на вопросы из раз-
дела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чте-
ние». Объясните смысл метафор на дне моей жизни, палая 
листва, лучи недалёкого вечера, морока немалая — твой 
век, черту подведу и др. Докажите, что лирический герой 
не понимает тех, кто недоволен собственной судьбой. В чём 
оптимизм финальных строк? *Кто из русских поэтов, по-
добно Твардовскому, не жалеет о прожитой жизни?

Развитие понятия о лирическом герое

Каково смысловое наполнение понятия лирический герой 
(см.: http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=1&wrd=ЛИРИЧ
ЕСКИЙГЕРОЙ&bukv=Л)? Чем образ лирического героя Твар-
довского близок автору? В чём, по-вашему, их различие? 

Практическая работа. Различение образов лирического 
героя и автора. Анализ различных форм выражения автор-
ской позиции в стихотворениях.

Заполнение цитатной таблицы примерами из стихотво-
рений Твардовского:

Черты лирического героя и автора

Цитатные примеры

Лирический 
герой

Автор

Внутренний мир

Переживания, душевные состояния

Манера речевого самовыражения

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Как отразились в лирике Твардовского черты его личности? 
6  В чём философский смысл его стихотворений?

 Домашнее задание

Подготовить устное сообщение о Твардовском и выразительное 
чтение наизусть одного из стихотворений. Создать сочинение-опи-
сание «В лесу весной» с включением в него слов и выражений из 
стихотворений поэта.

Индивидуальные задания. Выполнить задания по теме 
«А. Т. Твардовский» из практикума «Читаем, думаем, спорим…» 
(по выбору учителя). Подготовить выразительное чтение стихотво-
рений о войне (см. следующий урок). 
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УРОК 53

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
СТИХОТВОРЕНИЯ О ВОЙНЕ А. А. АХМАТОВОЙ, К. М. СИМОНОВА, 

А. А. СУРКОВА, А. Т. ТВАРДОВСКОГО И ДРУГИХ ПОЭТОВ

Урок внеклассного чтения 8

 Основное содержание урока. Героизм, патриотизм, самоотверженность, 
трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях. Интервью с поэтом — 
участником Великой Отечественной войны. Интервью как жанр публицистики. 
Ритмы и образы военной лирики. Стихотворения в актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение интервью с участ-
ником Великой Отечественной войны Ю. Г. Разумовским о военной поэзии. 
Восприятие и выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-
ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актё-
ров. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Выполнение заданий практикума «Читаем, ду-
маем, спорим…». Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 
примеров, иллюстрирующих понятие «интервью». Игровые виды деятельности: 
конкурс на лучшее исполнение стихотворения, викторина на знание текстов, 
авторов и исполнителей песен на стихи о войне.

Планируемые результаты

Личностные: воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответ-
ственности перед Родиной.
Метапредметные: развитие умения аргументировать своё мнение, применять 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств и мыслей, определять понятия и делать выводы, работать в группе; 
развитие ИКТ-компетентности.
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
лирического текста; развитие умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное; создавать развёрнутые высказыва-
ния аналитического и интерпретирующего характера.

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности 
и радости грозных лет войны в стихотворениях

Прослушивание и обсуждение песни «Вспомните, ребя-
та…» (музыка В. Берковского, слова Д. Сухарева; см.: http://
malenkayastrana.ucoz.com/load/melodii_k_pesnjam_pesni/
vspomnite_rebjata/3-1-0-12). О чём эта песня? Какие чувства 
она вызывает? Какой показана в ней война? Докажите, что 
эти стихи написаны человеком, не попавшим на войну.

Концерт-миниатюра из стихотворений о Великой Оте-
чественной войне, упомянутых в интервью Ю. Г. Разумов-
ского: «Зинка» Ю. Друниной, «Песня смелых» А. Суркова, 
«Баллада о красноармейце Дёмине» А. Прокофьева, «Ма-
шинист» И. Уткина, «Разговор с соседкой» О. Берггольц, 
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«Шофёр» П. Шубина, «Под пулемётным огнём» Ю. Бе-
лаша, «Калина» А. Жигулина, «Баллада о трёх шагах» 
Ю. Разумовского и др. 

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  О каких человеческих возможностях говорят эти стихи?
6  Какие чувства они вызывают?
6  Какие трудности и радости военных лет отразились в них?
6  Какие черты личности воинов и тружеников тыла прославляют 

поэты?
6  В чём драматизм военной поэзии?
6  Почему во многих стихотворениях звучат оптимистические на-

строения?
6  Почему патриотизм поэты считают главной чертой настоящего 

человека?

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 
Интервью как жанр публицистики

Объяснение термина интервью.
Чтение (по ролям) и обсуждение интервью с Ю. Г. Разу-

мовским:
—  К какому виду интервью можно отнести интервью с Юрием 

Разумовским? Обоснуйте своё мнение.
—  Почему фронтовик любит стихи о войне по-разному? 
—  Почему стихи и песни о войне названы «оперативным оружием»?
—  Какую оценку даёт Разумовский стихам Твардовского о войне? 

Как вы понимаете смысл эпиграфа к главе учебника «Час му-
жества»?

—  Почему в годы войны стихи писались не только о сражениях?
—  Почему Разумовский в своих стихах обращается к молодым?

Прослушивание песни В. Высоцкого «На братских мо-
гилах» (см.: http://music.yandex.ru/#!/track/366844/album/ 
37173). Какие чувства фронтовиков выражает эта песня, 
хотя Высоцкий не был на войне? 

Ритмы и образы военной лирики. Стихотворения в актёрском исполнении

Групповая практическая работа. Выявление изобрази-
тельно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая 
лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и опре-
деление их художественной функции в произведении. 

Группа 1. «Жди меня» К. Симонова. Прочитайте сти-
хотворение выразительно. Каковы его главная мысль и 
основное настроение? Какие образы показались вам са-
мыми выразительными? Какими средствами они соз-
даны? Какую роль играют повторы и анафоры? Про-
слушайте песню на эти стихи (см.: http://sovmusic.ru/
download.php?fname=zhdimen2). Какие эмоциональные ак-
центы добавляют к стихам музыка М. Блантера и испол-
нение Э. Хиля? 

Группа 2. «Мужество» А. А. Ахматовой. Прочитайте 
стихотворение выразительно. Каковы его главная мысль и 
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основное настроение? Почему главной ценностью в годы вой-
ны А. А. Ахматова считает «русскую речь», «великое рус-
ское слово»? Объясните смысл метафор что нынче лежит 
на весах, час мужества пробил на наших часах, и внукам 
дадим и от плена спасём. Какова роль в тексте эпитетов, 
повторов и анафор? Прокомментируйте смысл последнего 
стиха. Прослушайте стихотворение в актёрском исполнении 
и ответьте на вопросы из раздела учебника «Фонохрестома-
тия. Слушаем актёрское чтение».

Группа 3. «Москвичи» Е. Винокурова. Прочитайте 
стихотворение выразительно. Каковы его главная мысль 
и основное настроение? Какова роль кольцевой компози-
ции, эпитетов, повторов и анафор? *Каково поэтическое 
пространство текста? Прослушайте стихотворение в ак-
тёрском исполнении и песню на эти стихи. Ответьте на 
вопросы из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слуша-
ем актёрское чтение».

Чтение стихотворения А. Т. Твардовского «Я знаю: ни-
какой моей вины…». Как понять его финальную строчку?

Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя). 

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Чем помогала людям на фронте и в тылу военная поэзия и проза?
6  Какие чувства вызывает военная поэзия у современных читателей?

 Домашнее задание

Выучить наизусть стихотворение о войне и сделать его пись-
менный анализ. Составить вопросы для интервью с участником 
Великой Отечественной войны или для интервью о военной по-
эзии со своими друзьями и родственниками. Прочитать рассказ 
Ф. Абрамова «О чём плачут лошади».

Индивидуальные задания. Выполнить задания к теме «Произ-
ведения о Великой Отечественной войне» из практикума «Читаем, 
думаем, спорим…» (по выбору учителя). Подготовить сообщение о 
Ф. А. Абрамове с использованием справочной литературы и ре-
сурсов Интернета. 

Групповое задание. Подготовить коллективный учебный проект.
Проект. Подготовка литературного вечера, посвящённого про-

изведениям о Великой Отечественной войне.

УРОК 54

Ф. А. АБРАМОВ. «О ЧЁМ ПЛАЧУТ ЛОШАДИ»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Эстетические и 
нравственно-экологические проблемы рассказа. Понятие о литературной традиции.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Фёдор Александрович Абрамов». Составление тезисов статьи. Устный рассказ 
о писателе. Восприятие и выразительное чтение рассказа. Различные виды 
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пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 
авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 
примеров, иллюстрирующих понятие «литературная традиция».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к труду и истории России, 
любви к природе; развитие морального сознания, компетентности в решении 
моральных проблем и нравственных чувств.
Метапредметные: развитие ИКТ-компетентности, умения работать в группе, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии; развитие навыков смыслового 
чтения и экологического мышления.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
развитие умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста.

Краткий рассказ о писателе

Рассказ учителя о Ф. А. Абрамове с показом фотографий 
писателя, литературно-мемориального музея в деревне Вер-
кола Пинежского района Архангельской области и вклю-
чением сообщений учащихся (см.: http://www.fabramov.ru/
Biography.html, http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_
uid=74, http://hrono.ru/biograf/bio_a/abramov_fa.php).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Алексан-
дрович Абрамов» и составление её тезисов:

Вопрос Тезис

Какова главная тема 
книг Фёдора Абрамо-
ва? Почему?

Абрамов — автор произведений о жизни 
деревни

Какие факты биогра-
фии Абрамова гово-
рят о стойкости его 
характера? 

Ушёл на фронт добровольцем, был ра-
нен, окончил университет, стал писа-
телем и преподавателем, всегда помнил 
родную деревню

Почему писателя 
волновали острые 
проблемы времени?

Писатель подготавливал своими книга-
ми и судьбой нынешние перемены

Какие качества лич-
ности Абрамова вос-
хищали его совре-
менников?

Он был неустанным тружеником и по-
движником-ратоборцем, воителем за 
правду и справедливость

Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа

Чтение и обсуждение рассказа «О чём плачут лошади»:
—  Какие мысли вызвал у вас рассказ? С каким настроением вы 

закончили чтение? Что, по-вашему, заставило Абрамова напи-
сать рассказ о лошадях?
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—  Ответы на вопросы 1, 3 из раздела учебника «Обогащаем свою 
речь».

—  На какие смысловые части можно разделить этот рассказ?
Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент расска-

за с начала до слов «…свой приветственный круг радости». 
Почему лошади вызывали у рассказчика «разноречивые 
чувства»? Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размыш-
ляем о прочитанном». В чём заключалась особая «лошади-
ная красота»? Как характеризует рассказчика описание Ры-
жухи? Каким рассказчику виделся мир лошадей? Почему 
он ассоциировался с образом детства? Какой конфликт на-
мечен в первой части рассказа? Заполните цитатную табли-
цу, выписав слова и выражения, относящиеся к лошадям:

Прекрасное Безобразное

Как автор и рассказчик относятся к красоте мира? Мож-
но ли утверждать, что для писателя труд является сино-
нимом красоты? Обоснуйте свою позицию. Озаглавьте эту 
часть рассказа.  

Группа 2. Прочитайте по ролям фрагмент со слов «Се-
годня Рыжуха при моём приближении…» до слов «…но я 
взмок с головы до ног». Почему Рыжухе помогали песни 
Забавы? Почему другие лошади не поверили Рыжухе? В 
чём конфликт диалога Рыжухи и рассказчика? Символами 
каких миров являются образы «маленького, крохотного че-
ловечка» и «большие и пытливые лошадиные глаза»? Поче-
му писатель наделяет Рыжуху способностью к человеческой 
речи и переживаниям? *Можно ли считать этот приём фан-
тастическим? Обоснуйте свою позицию. *В каком стихотво-
рении был создан образ плачущей лошади? *В чём сходство 
этих лошадей? Озаглавьте данную часть рассказа.

Группа 3. Перескажите близко к тексту фрагмент со 
слов «Всё, всё правильно говорила старая кобыла…» до 
слов «…но останков никаких не нашёл». Как и почему из-
менился язык рассказа? Докажите, что рассуждения о роли 
коня в жизни крестьянина принадлежат не мальчику, а 
взрослому, опытному человеку. Объясните слова писателя: 
«В каждом из нас, должно быть, живёт пушкинский вещий 
Олег…» Выпишите авторские синонимы к слову лошадь. 
Объясните их происхождение. *Какую роль играет в этом 
фрагменте образ времени? *Можно ли считать образ лоша-
ди олицетворением всего мира природы? *В чём связующая 
роль лошади между человеком и природой? Объясните своё 
мнение. Озаглавьте эту часть рассказа.
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Группа 4. Перескажите от третьего лица финал расска-
за со слов «Рыжуха всё так же, с надеждой…» до конца 
рассказа». В чём рассказчик обманул Рыжуху? Чья оценка 
событий является в этой части главной — автора или рас-
сказчика? Докажите, что образ рассказчика даётся крити-
чески. Почему рассказчика охватила «тяжёлая лошадиная 
тоска»? В чём связь и противопоставление «лошадиного 
царства» и мира рассказчика? *Разрешился ли конфликт 
рассказа в его финальной части? Обоснуйте своё мнение. 
*Сравните настроение рассказа «О чём плачут лошади» и 
фрагмента из поэмы С. Есенина «Сорокоуст» (со слов «Ви-
дели ли вы, как бежит по степям…» до конца поэмы). Оза-
главьте эту часть рассказа.

Практическая работа. Составление плана и анализ рас-
сказа. Изучите «Примерный план анализа идейно-художе-
ственного своеобразия произведения»1:
1.  Мировоззрение писателя, его идейно-эстетические 

взгляды.
2.  Своеобразие авторского творческого метода, его связь с 

литературными направлениями эпохи (классицизм, сен-
тиментализм, романтизм, реализм, модернизм и др.).

3.  Особенности творческой истории произведения.
4.  Характер отбора и оценки жизненных явлений, лежа-

щих в основе сюжета.
5.  Жанровое своеобразие произведения (традиции и нова-

торство).
6.  Комплекс проблем, определяющих идейное содержание 

произведения.
7.  Сюжетно-композиционные особенности произведения.
8.  Специфика конфликта и характер его развития в произ-

ведении.
9.  Система персонажей и её связь с проблематикой произ-

ведения.
10.  Своеобразие художественного времени и пространства.
11.  Стилистические особенности произведения.
12.  Эмоциональная окрашенность текста. Пафос произведе-

ния.
13.  Приёмы художественной выразительности и важнейшие 

элементы формы (пейзаж, портрет, деталь, символ, 
лейтмотивы, различные виды тропов).

14.  Смысл названия. Роль эпиграфов, подзаголовков, посвя-
щений, цитат и т. п. в выявлении авторской позиции. 

Выберите из данного плана позиции, которые можно ис-
пользовать для анализа рассказа «О чём плачут лошади». 
Составьте план анализа рассказа и устное сообщение по не-
скольким пунктам плана.

1 Итоговая аттестация учащихся. Литература. 9 класс / Сост. Е. А. Зи-
нина, С. А. Зинин. — М., 2002. — С. 58.
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Понятие о литературной традиции

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а :
6  Как понять выражение литературная традиция? 
6  *Прокомментируйте фрагмент учебника «Теория литературы» 

В. Е. Хализева: «Правомерно разграничить два значения слова 
традиция (от лат. traditio — передача, предание). Во-первых, 
это опора на прошлый опыт в виде его повторения и варьи-
рования (здесь обычно используются слова традиционность и 
традиционализм). <…> Традиционализм был влиятелен в ли-
тературном творчестве на протяжении многих веков, вплоть до 
середины XVIII столетия... Позднее он утратил свою роль и стал 
восприниматься как помеха и тормоз для деятельности в сфере 
искусства… В изменившейся культурно-исторической ситуации… 
приобрело актуальность… другое значение термина традиция, 
под которой стали разуметь инициативное и творческое (ак-
тивно-избирательное и обогащающее) наследование культурно-
го (и, в частности, словесно-художественного) опыта, которое 
предполагает достраивание ценностей, составляющих достояние 
общества, народа, человечества» (см.: http://lib.rus.ec/b/213084/
read#t132). 

6  Традиции каких произведений русской литературы продолжает 
рассказ «О чём плачут лошади»? 

6  Что является основанием для традиции: тема произведения, 
жанр, композиция, ключевые образы, язык? Обоснуйте своё 
мнение. 

6  *Проиллюстрируйте положения В. Е. Хализева примерами, под-
тверждающими сходство рассказа «О чём плачут лошади» с дру-
гими произведениями о лошадях. 

И т о г о в ы е  в о п р о с ы :
6  Почему рассказ так называется? 
6  В какой мере рассказ о лошади обращён ко всем нам? 
6  В чём его иносказательный смысл?

 Домашнее задание

Письменно ответить на вопрос «Какие раздумья вызвал у вас 
рассказ?» или сделать его письменный анализ по составленному 
плану (по выбору учащихся). Прочитать рассказ Е. И. Носова 
«Кукла» и подготовить его пересказ.

Индивидуальные задания. Подготовить сообщение о Е. И. Носо-
ве с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.

УРОК 55

Е. И. НОСОВ. «КУКЛА» («АКИМЫЧ»)

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Сила внутрен-
ней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Нравственные про-
блемы рассказа.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение отрывка «Из авто-
биографии». Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение 
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фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-
логе. Нравственная оценка событий и героев.

Планируемые результаты
Личностные: освоение норм, ролей и форм социальной жизни, развитие мо-
рального сознания, компетентности в решении моральных проблем, нравствен-
ных качеств личности и экологического мышления через осознание художествен-
ной картины жизни, отражённой в литературном произведении.
Метапредметные: развитие умения работать в группе, аргументировать своё 
мнение, выбирать эффективные способы решения учебных задач, использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
развитие умений создавать развёрнутые устные и письменные высказывания; 
воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное.

Краткий рассказ о писателе

Рассказ учителя о Е. И. Носове с показом фотографий пи-
сателя и включением сообщений учащихся (см.: http://www.
hrono.info/biograf/bio_n/nosovei.php, http://www.krugosvet.
ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/NOSOV_EVGENI_
IVANOVICH.html).

Чтение и обсуждение фрагмента автобиографии:
—  Докажите, что Носов гордится землёй, где он родился.
—  Современником каких событий истории России он оказался?
—  Какие впечатления детства особенно запомнились писателю? 

Почему?
—  Какой след оставила в жизни Носова война?
—  Ответ на вопрос из раздела учебника «Проверьте себя».

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 
к окружающим людям, природе

Групповая работа:
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент с начала 

до слов «…избыл его старый речной перевоз». Составьте 
лексические комментарии к словам и выражениям: девон-
ская глина, корд, перемёт, сижи, приглубый, куга, Сейм. 
Ответьте на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

Группа 2. Перескажите кратко фрагмент со слов «На бе-
регу, в тростниковом шалаше…» до слов «…праздничности 
и радости бытия». Составьте историко-культурные коммен-
тарии к словам и выражениям: горбатовская третья ар-
мия, «Багратион», Бобруйский и Минский котлы, фугас, 
кирзачи. Какой след оставила война в судьбах рассказчика 
и Акимыча? В чём рассказчик видит красоту природы? Что 
создавало «ощущение праздничности и радости бытия»?

Группа 3. Прочитайте по ролям фрагмент со слов «Всё 
это время Акимыч шёл впереди…» до конца рассказа. Со-
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ставьте лексические комментарии к словам и выражени-
ям: кювет, цинично, притерпелись к худу, нагляделся я 
человечины, святотатство. Как понять выражения душа 
твоя глуха, всего не закопать? Ответ на вопрос 2 из раз-
дела учебника «Размышляем о прочитанном».

Группа 4. Выполните задание 3 из раздела учебника 
«Размышляем о прочитанном», сравнив рассказ «Кукла» со 
стихотворением К. Случевского.

Сила внутренней, духовной красоты человека

Практическая работа. Составление плана характери-
стики Акимыча.

Используя «План анализа образа литературного героя» 
(см. урок 21), составьте план характеристики Акимыча и 
устный рассказ по этому плану. 

Нравственные проблемы рассказа

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а :
6  Почему Акимыча взволновала испорченная кукла?
6  Как понять его слова «может, со мной с войны такое»?
6  Что беспокоит его в поведении людей, какую оценку он даёт 

душам школьников, молодёжи, учителей?
6  Почему писателя взволновала эта проблема? 

И т о г о в ы й  в о п р о с : 
6  Какие нравственные проблемы поднимает писатель в 

рассказе?

 Домашнее задание

Составить письменную характеристику Акимыча или письменно 
ответить на итоговый вопрос урока. Прочитать рассказы Е. И. Но-
сова «Живое пламя» и «Радуга» (см. практикум «Читаем, думаем, 
спорим…»).
Индивидуальное задание. Выполнить «Творческое задание» учеб-
ника. Подготовить выразительное чтение стихов о маках (см. сле-
дующий урок).

УРОК 56

Е. И. НОСОВ. «ЖИВОЕ ПЛАМЯ», «РАДУГА»

 Основное содержание урока. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение рас-
сказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирова-
ния). Участие в коллективном диалоге.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание любви к природе и нравственных качеств личности, 
осознание взаимосвязи природы и человека; развитие эстетического сознания.
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Метапредметные: развитие ИКТ-компетентности и умения работать в группе, 
аргументировать своё мнение; использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации.
Предметные: воспитание читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-
ровать прочитанное, участвовать в обсуждении прочитанного и создавать устные 
и письменные высказывания разных жанров.

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе

Концерт-миниатюра из стихотворений о маках: Н. За-
болоцкий. «Облетают последние маки…», И. Анненский. 
«Маки», Ладо Асатиани. «Ах, сколько маков, сколько ма-
ков!..» (см.: http://otvet.mail.ru/question/61030531), Джон 
Маккрэй. «На полях Фландрии колышутся маки…» и др. 
Почему поэты писали о маках? Что символизируют в по-
эзии красные маки? 

Аналитическая беседа:
—  Перескажите кратко рассказ «Живое пламя». Какие черты 

текста исчезают в кратком пересказе?
—  Найдите в рассказе описание клумбы. Какие изобразительно-

выразительные средства использует автор для описания цветов?
—  Прочитайте вслух описание маков. Какими способами автор 

создаёт неповторимый образ этих цветов?
—  Ответы на вопросы 1—3 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном».
—  Что чувствовала тётя Оля, глядя на осыпавшиеся маки?

Взаимосвязь природы и человека

Выразительное чтение стихотворений А. А. Фета «Не-
жданный дождь» (см.: http://fet.lit-info.ru/fet/stihi/leto/
stih-3.htm), «Поэтам» (http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/
fet322.html), В. Бенедиктова «Радуга» (http://stroki.net/
content/view/3720/19/), Ф. И. Тютчева «Успокоение» 
(http://www.stihi-rus.ru/1/Tyutchev/98.htm) и показ слай-
дов с изображениями радуги. Почему радуга всегда восхи-
щала поэтов и отразилась в их стихах? 

Аналитическая беседа:
—  Перескажите кратко рассказ Е. И. Носова «Радуга».
—  Найдите в тексте описание радуги. Какие изобразительно-вы-

разительные средства использует автор для её описания?
—  Ответы на вопросы к рассказу из практикума «Читаем, дума-

ем, спорим…».
—  Почему Евсейка хотел догнать радугу и не мог этого сделать?
—  Почему он рассердился на парнишку, который не видел радугу?
—  *В чём рассказ «Радуга» перекликается с рассказом «Живое 

пламя»?
—  *Какую литературную традицию продолжает Е. И. Носов в 

этих рассказах?
Практическая работа. Составление плана и целостный 

анализ рассказа. 
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Изучите «Примерный план анализа идейно-художествен-
ного своеобразия произведения» (см. урок 54). Составьте 
свой план анализа одного из рассказов.

И т о г о в ы е  в о п р о с ы :
6  Какие чувства вызывают рассказы Носова?
6  Какую роль, по мнению Носова, играет красота природы в жиз-

ни человека? 

 Домашнее задание

Письменно ответить на один из вопросов:
1.  Почему рассказ Е. И. Носова «Живое пламя» так называется?
2.  Что значит «прожить жизнь в полную силу» (по рассказу Е. И. Но-

сова «Живое пламя»)?
3.  Какие душевные качества позволяют людям восхищаться кра-

сотой природы (по рассказу Е. И. Носова «Радуга»)?
Прочитать рассказ Ю. П. Казакова «Тихое утро» и подгото-

вить его пересказ. 
Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о Ю. П. Ка-

закове с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-
тернета. Прочитать рассказ В. Н. Мирнева «Ночью» (см. практи-
кум «Читаем, думаем, спорим…»).

УРОК 57

Ю. П. КАЗАКОВ. «ТИХОЕ УТРО»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Взаимоотно-
шения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. Особенности характеров героев — сельского и 
городского мальчиков, понимание окружающей природы.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Юрий Павлович Казаков». Устный рассказ о писателе. Восприятие и вырази-
тельное чтение фрагментов рассказа (по ролям). Устный или письменный ответ 
на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Сравнительная характеристика героев. Обсуждение иллюстраций к рассказу. 
Нравственная оценка героев. Выполнение заданий практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни, 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-
блем, нравственных качеств личности и критического отношения к собственным 
поступкам.
Метапредметные: развитие умения создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, причинно-следственные связи и делать выводы; определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий; работать в группе.
Предметные: развитие умения участвовать в обсуждении прочитанного, аргу-
ментировать своё мнение и создавать развёрнутые высказывания аналитического 
и интерпретирующего характера.
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Краткий рассказ о писателе

Рассказ учителя о Ю. П. Казакове с показом фотогра-
фий и включением сообщений учащихся (см.: http://www.
biografguru.ru/about/kazakov/?q=4888, http://www.krugosvet.
ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KAZAKOV_YURI_
PAVLOVICH.html).

Чтение и обсуждение статей учебника «Юрий Павлович 
Казаков» и «Писатели и критики о рассказах Казакова»:
—  Почему Казаков подчёркивает, что он первый в родне «чело-

век, занимающийся литературным трудом»? 
—  Какую роль в формировании личности Казакова сыграла му-

зыка? 
—  Как началась его писательская деятельность?
—  Какие черты рассказов Казакова считают главными В. Панова 

(см. эпиграф к статье) и И. Кузьмичёв?

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка

Групповая работа:
Группа 1. Перескажите фрагмент рассказа с начала до 

слов «…примиряюще улыбнулся». Какие детали наступаю-
щего утра замечает автор? Докажите, что Яшка обладал сно-
ровкой сельского жителя. Какие слова в диалоге мальчиков 
указывают на внутреннее состояние Яшки, его отношение к 
Володе? Что восхищало Володю в Яшке? Чем различались 
мальчики по своей внешности, поведению, речи?

Группа 2. Прочитайте по ролям диалог мальчиков со 
слов «Ты ловил ли рыбу-то?» до слов «…напряжённо-стра-
дальческое выражение». Какие слова и выражения переда-
ют восторг Володи от предстоящей рыбалки? Ответьте на 
вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о прочитан-
ном». Сравните речь мальчиков. Какое настроение создаёт 
описание речного омута и какими средствами рисует его 
писатель?

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка

Группа 3. Перескажите сцену рыбалки от лица Воло-
ди со слов «Размотав удочки, он передал одну…» до слов 
«Рыбу распуга-ал…». Какие слова и выражения передают 
состояние Яшки и Володи? Перескажите эпизод со слов 
«Он вскочил, схватил ком земли…» до слов «…схватил его 
за руку» от лица Яшки. Как меняется состояние Яшки по-
сле падения Володи в воду? Почему, несмотря на страх, 
Яшка быстро принимает решение?

Группа 4. Перескажите кратко эпизод спасения Володи 
со слов «Володя сразу же вцепился в Яшку…» до конца 
рассказа. Как создаётся напряжение текста в момент спа-
сения мальчика? Какие слова описывают состояние Яшки. 
Докажите, что Казаков мастерски владеет приёмом психо-
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логизма. Ответьте на вопрос 2 из раздела учебника «Раз-
мышляем о прочитанном». Объясните смысл финального 
абзаца рассказа.

Особенности характеров героев — сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы

Практическая работа. Составление плана сравнитель-
ной характеристики.

Примерный план

1. Общность Яшки и Володи: возраст, любовь к рыбалке, 
интерес к страшным историям, к отчаянным поступкам.
2. Различие Яшки и Володи:

—  Яшка — сельский житель, Володя — горожанин, 
приехал из Москвы.

—  Внешность мальчиков.
—  Ловкость Яшки и неуклюжесть Володи.
—  Задиристость Яшки и миролюбие Володи.
—  Поведение на рыбалке.
—  Решительность Яшки и неосторожность Володи.
—  Психологическое состояние мальчиков в минуту опас-

ности и после её благополучного завершения.
—  *Детали пейзажей, связанных с мальчиками.
—  *Речь героев как средство их индивидуализации.

3.  Авторское отношение к героям, способы его выражения.
4.  Читательские оценки героев рассказа.

Обсуждение иллюстрации учебника:
—  Что подчёркивает художник А. Веркау в иллюстрации к рас-

сказу?
—  Какой эпизод изображён? Подберите к иллюстрации цитатную 

подпись. 
Чтение фрагмента из статьи Ю. Казакова «О мужестве 

писателя». Ответ на вопрос из раздела учебника «Размыш-
ляем о прочитанном».

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-
рим…» (по выбору учителя).

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Почему рассказ так называется? Какой скрытый смысл есть в 

его названии?
6  Вопрос 3 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном». 

 Домашнее задание

Письменно ответить на вопрос «Как можно оценить поведение 
Яшки и Володи в минуту опасности?» или составить сравнитель-
ную характеристику мальчиков (по выбору учащихся). 

Индивидуальные задания. Выполнить одно из творческих за-
даний учебника. Прочитать фрагменты из современных пьес и 
выполнить задания практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по 
выбору учителя). Подготовить сообщение о Д. С. Лихачёве с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
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УРОК 58

Д. С. ЛИХАЧЁВ. «ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» (ГЛАВЫ)

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе, учёном, граж-
данине. Духовное напутствие молодёжи. Развитие представлений о публицистике. 
Мемуары как публицистический жанр.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Дмитрий Сергеевич Лихачёв». Устный рассказ о писателе. Восприятие и выра-
зительное чтение фрагментов публицистической прозы. Устный или письменный 
ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-
логе. Работа со словарём литературоведческих терминов. Выполнение заданий 
практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к России и русской культуре; 
формирование ответственного отношения к саморазвитию личности на основе 
формирования уважительного отношения к труду, изучению истории и культуры 
России, русскому языку.
Метапредметные: развитие мотивов и интересов своей познавательной де-
ятельности; умений владеть устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью; определять понятия, устанавливать аналогии, причинно-след-
ственные связи и делать выводы.
Предметные: осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития, познания мира и себя в этом мире, коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; понимание отличий литературного 
художественного текста от публицистического.

Краткий рассказ о писателе, учёном, гражданине

Рассказ учителя о Д. С. Лихачёве с включением сооб-
щений учащихся (см.: http://www.lihachev.ru/bio/, http://
www.epwr.ru/quotauthor/445/).

Чтение и обсуждение фрагмента книги «Земля родная»:
—  Почему Д. С. Лихачёв пишет, что специалистом по древней 

русской литературе его сделала судьба? Как понять эти слова?
—  Что Лихачёв считает ценностями? Как это его характеризует?
—  Почему Лихачёв ставит в один смысловой ряд понятия человек 

и земля?

Духовное напутствие молодёжи

Групповая работа:
Группа 1. Глава «Молодость — это вся жизнь». Поче-

му молодость — это важный этап в жизни человека? От 
каких ошибок писатель предостерегает молодёжь? *Почему, 
по мнению писателя, радость тоже может испортить чело-
века? Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем 
о прочитанном». Какие выражения из главы вы включили 
бы в словарь афоризмов?
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Группа 2. Глава «Искусство открывает нам большой 
мир!». Какую оценку даёт писатель русской культуре, что 
считает её ценнейшей чертой, какие отношения между 
русской и мировой культурой утверждает? Почему широту 
культуры пропагандируют картинные галереи? *Какие 10 
произведений искусства вы бы включили в свою картинную 
галерею? Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размыш-
ляем о прочитанном». Какие выражения из главы вы бы 
включили в словарь афоризмов?

Группа 3. Фрагмент главы «Учиться говорить и писать» 
с начала до слов «…не будьте самовлюблённым болтуном». 
Почему учиться говорить и писать нужно всю жизнь? Поче-
му язык — самая большая ценность народа и показатель его 
культуры? Как узнать человека по его речи? Выполните за-
дание из раздела учебника «Обогащаем свою речь» (абзац 1). 
*Оцените речь пользователей Интернета. Какие выражения 
из главы вы бы включили в словарь афоризмов?

Группа 4. Фрагмент главы «Учиться говорить и писать» 
со слов «Если вам часто приходится публично выступать…» 
до конца главы. Составьте список правил для выступаю-
щих, дополнив советы из раздела учебника «Обогащаем 
свою речь» (абзац 2). Почему хорошо писать нужно не 
только писателю? Как научиться писать? *Составьте днев-
никовую запись о книге «Земля родная». Какие выражения 
из главы вы бы включили в словарь афоризмов?

Развитие представлений о публицистике. 
Мемуары как публицистический жанр

Работа со словарём литературоведческих терминов. Ка-
ков смысл понятий публицистика, мемуары (см.: http://
www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=3&wrd=ПУБЛИЦИСТ
ИКА&bukv=П, http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=
1&wrd=МЕМУАРЫ&bukv=М)?

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирую-
щих понятия публицистика, мемуары. Заполнение цитат-
ных таблиц (в группах):

Признаки жанра публицистика Примеры

Признаки художественной, ораторской, со-
циально-политической прозы и журнали-
стики

Экспрессивность

Тенденциозность

Приёмы ораторского искусства
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Признаки жанра мемуары Примеры

Повествование от лица автора

Отражение подлинных событий

Достоверность и непосредственность отра-
жения впечатлений жизни

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Какие уроки вы извлекли из книги Д. С. Лихачёва «Земля род-

ная»?

 Домашнее задание

Письменно ответить на вопрос «Какие проблемы поднимает 
Д. С. Лихачёв в книге „Земля родная“?». Прочитать рассказ М. Зо-
щенко «Беда» и рассказы «Монтёр» (см.: http://www.ostrovok.de/
old/classics/zoshchenko/story017.htm), «Галоша» (см.: http://www.
zoschenko.info/cat/195/47.html), «Нервные люди» (см.: http://
www.ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story036.htm).

Индивидуальные задания. Выполнить задания к книге «Земля 
родная» из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору 
учителя). Подготовить сообщение о М. М. Зощенко с использо-
ванием справочной литературы и ресурсов Интернета. Составить 
викторину по рассказам Зощенко. Создать иллюстрации к расска-
зам и подготовиться к их презентации и защите.

Групповые задания. Составить инсценировки по рассказам и 
подготовиться к конкурсу на лучшее инсценирование. Подгото-
вить учебный проект.

Проект. Подготовить коллективный проект «Искусство моего 
родного края».

УРОК 59

М. М. ЗОЩЕНКО. «БЕДА» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Урок внеклассного чтения 9

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Смешное и 
грустное в рассказах писателя. Рассказ в актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Михаил Михайлович Зощенко». Устный рассказ о писателе. Восприятие и вы-
разительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или пись-
менный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выявление элемен-
тов сюжета и композиции. Анализ различных форм выражения авторской пози-
ции. Обсуждение произведений книжной графики. Игровые виды деятельности: 
конкурс на лучшее инсценирование рассказа, викторина и др.

Планируемые результаты
Личностные: развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия русской литературы, формирование критического отношения к обще-
ственным порокам и проявлениям бескультурья. 
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Метапредметные: развитие ИКТ-компетентности и умений работать в группе, 
выбирать эффективные способы решения учебных задач и использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации. 
Предметные: развитие потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства; умений участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
своё досуговое чтение.

Краткий рассказ о писателе

Рассказ учителя о М. М. Зощенко с показом фотографий 
писателя и включением сообщений учащихся (см.: http://
zoshenko.ru/biogra.html, http://www.schlib.ru/biografy/5435-
zoshenko_m_m.html).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Михай-
лович Зощенко»:
—  Какие трудности М. М. Зощенко испытал в детстве и юности?
—  Какой материал дали писателю его многочисленные профессии?
—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном».
—  Как понять выражение «Зощенко был верным последователем 

гоголевского направления в литературе»?

Смешное и грустное в рассказах писателя. Рассказ в актёрском исполнении

Прослушивание и рецензирование актёрского чтения 
рассказа «Беда». Ответы на вопросы из раздела учебника 
«Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Аналитическая беседа:
—  Перескажите кратко сюжет рассказа. Что исчезает при кратком 

пересказе?
—  Выполните задания из раздела учебника «Обогащаем свою 

речь».
—  Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном».
—  Найдите в рассказе юмористические слова и выражения. По-

чему они вызывают смех?
—  Оцените реплики Егора Ивановича. Как характеризует героя 

его речь?
—  Показ и рецензирование инсценировки фрагмента рассказа 

«Беда» со слов «А на базаре Егор Иванович...» до слов «Опу-
тал его… Торговца-то…».
Групповая работа:
Группа 1. «Монтёр». 
Группа 2. «Галоша».
Группа 3. «Нервные люди».

Общий план работы групп

6  «Актёры»: показ инсценировки по рассказу.
6  «Театральные критики»: рецензирование игры «актёров».
6  «Комментаторы»: объяснение просторечных слов и вы-

ражений.
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6  «Литературоведы 1»: подготовка сообщения «Смешное и 
грустное в рассказе».

6  «Литературоведы 2»: подготовка сообщения «Народная 
речь в рассказе».

6  «Художники»: презентация и защита иллюстраций.
6  «Аниматоры»: 

1) проведение викторины на лучшее знание рассказов; 
2) проведение конкурса «Знаю ли я художественные де-

тали рассказов Зощенко?» (школьники помещают ответы в 
таблицу и объясняют значение детали):

Название рассказа Художественные детали

1. «Беда»

2. «Монтёр»

3. «Галоша»

4. «Нервные люди»

Ответы: 
1. Гнилые Прудки, масть вроде сухой глины с навозом, Ма-

руська, «Ягодка»;
2. Туркестан, «Руслан и Людмила», сыматься в центре, не в 

фокусе;
3. камера для потерянных вещей, двенадцатый номер, предмет 

ширпотреба, расписка о невыезде;
4. коммунальная квартира, гражданская война, инвалид Гав-

рилов, ёжик. 
3) викторина «Из какого рассказа этот предмет?».
Ответы: 
1. деньги, палка; 
2. фотокарточка, билет в театр; 
3. заявление, форменное удостоверение; 
4. чай, кастрюлька. 

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Какие литературные и общественные задачи ставил перед собой 

Зощенко?

 Домашнее задание

Письменно ответить на вопрос «Над чем смеётся и о чём го-
рюет автор рассказа „Беда“?» или проанализировать один из рас-
сказов М. М. Зощенко. 

Индивидуальные задания. Написать юмористический рассказ 
по рисункам Х. Бидструпа (см. практикум «Читаем, думаем спо-
рим…», с. 202—203). Подготовить выразительное чтение стихов о 
родной природе (см. следующий урок).

Групповые задания. Подготовить краткие сообщения о по-
этах В. Я. Брюсове, Ф. Сологубе, С. А. Есенине, Н. М. Рубцове, 
Н. А. Заболоцком.
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УРОК 60

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 
СТИХИ В. Я. БРЮСОВА, Ф. СОЛОГУБА, С. А. ЕСЕНИНА, 

Н. М. РУБЦОВА, Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО И ДРУГИХ ПОЭТОВ

 Основное содержание урока. Выражение душевных настроений, состояний 
человека через описание картин природы. Человек и природа. Стихи поэтов 
XX века о Родине, родной природе, восприятии окружающего мира. Стихотво-
рения в актёрском исполнении. Общее и индивидуальное в восприятии природы 
русскими поэтами.

 Основные виды деятельности. Краткие сообщения о поэтах. Восприятие 
и выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецен-
зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального в литературном 
образе Родины в творчестве русских поэтов. Выполнение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спорим…» (раздел «Тихая моя Родина…»).

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к Родине, любви к своему 
краю и родной природе; развитие эстетического сознания через освоение ху-
дожественного наследия русской поэзии.
Метапредметные: развитие эстетического и экологического мышления; умения 
работать в группе, определять способы действий в рамках предложенных условий.
Предметные: осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка на основе изучения русской поэзии, воспитание читателя со сформиро-
ванным эстетическим вкусом, способного создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера.

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 
картин природы

Концерт-миниатюра из стихов о родной природе: «Зим-
нее утро» А. С. Пушкина, «Когда волнуется желтеющая 
нива…» М. Ю. Лермонтова, «Есть в осени первоначаль-
ной…» и «Весенние воды» Ф. И. Тютчева, «Ещё майская 
ночь» А. А. Фета, «Железная дорога» (ч. I) Н. А. Некрасо-
ва, «Родина» И. А. Бунина и др. — с показом репродукций 
картин русских художников: И. И. Левитана, А. К. Савра-
сова, В. Э. Борисова-Мусатова, М. В. Нестерова, С. Ю. Жу-
ковского, И. Е. Репина, Н. П. Крымова, Н. М. Ромадина 
и др. Какое настроение создают эти стихотворения и кар-
тины? Какие душевные состояния человека рисуют поэты 
и художники?

Человек и природа

Чтение и обсуждение статьи учебника «Стихотворения о 
родной природе»:
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—  Как понять слова К. Г. Паустовского: «Любовь к природе не 
бездеятельна и созерцательна»?

—  Почему сохранение природы — дело государственной важно-
сти? Прокомментируйте экономический и эстетический аспек-
ты этой проблемы. 

—  Как эстетическое воздействие природы на человека связано с 
именами русских писателей и художников?

—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о про-
читанном».

Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе,
восприятии окружающего мира. Стихотворения в актёрском исполнении

Групповая работа:
Группа 1. В. Я. Брюсов. «Первый снег».
Группа 2. Ф. Сологуб. «Забелелся туман над рекой…».
Группа 3. С. А. Есенин. «Топи да болота…».
Группа 4. Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой…».
Группа 5. Н. М. Рубцов. «Тихая моя Родина...».

Общий план работы групп

1. Краткий рассказ о поэте.
2. Выразительное чтение стихотворения.
3. Выявление настроения и основной мысли стихотво-

рения.
4. Выявление слов и выражений, создающих наиболее 

яркие поэтические образы (краски, звуки, запахи, «живо-
писные слова»). Выявление изобразительно-выразительных 
средств языка поэтов и определение их художественной 
функции (практическая работа).

5. Прослушивание и обсуждение актёрского чтения сти-
хотворения. Ответы на вопросы из раздела учебника «Фо-
нохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». 

6. Подбор к стихотворению созвучной картины русского 
художника и цитатной подписи к ней.

7. Написание сочинения-миниатюры на следующие темы 
(с использованием слов и выражений из стихотворений): 

— «Снег-волшебник» (гр. 1).
— «Вечер у реки» (гр. 2).
— «Прелесть забытого края» (гр. 3).
— «Посреди очарованных трав» (гр. 4).
— «Возвращение на Родину» (гр. 5).

Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами

И т о г о в ы е  в о п р о с ы :
6  Что общего вы заметили в стихах таких разных поэтов?
6  В чём неповторимость каждого поэта в его восприятии своей Ро-

дины и родной природы?
6  Чем близки стихам о природе картины русских художников?

 Домашнее задание

Устно выполнить задания из разделов учебника «Литература 
и изобразительное искусство» и «В творческой лаборатории пи-
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сателя» (по выбору учащихся). Написать эссе сопоставительного 
характера на одну из тем (по выбору учащихся):
1.  «Чародейка зима» (по стихотворениям В. Я. Брюсова «Первый 

снег» и С. А. Есенина «Берёза»).
2.  «Родной край, родной дом» (по стихотворениям Ф. Сологуба «За-

белелся туман за рекой…» и С. А. Есенина «Топи да болота…»).
3.  «Нерасторжимая связь» (по стихотворениям Н. А. Заболоцкого 

«Я воспитан природой суровой…» и Н. М. Рубцова «Тихая моя 
Родина…»). 
Индивидуальные задания. Выполнить задания к теме «Тихая моя 

Родина…» из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору 
учителя). Подготовить сообщения о поэтах И. А. Гофф, Б. Ш. Окуд-
жаве, А. Н. Вертинском с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета.

Групповое задание. Подготовить коллективный учебный проект.
Проект. Проведение конкурса чтецов «Тебе, родной край, по-

свящается».

УРОК 61

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ ВЕКА. 
А. Н. ВЕРТИНСКИЙ. «ДОЧЕНЬКИ»; И. А. ГОФФ. «РУССКОЕ ПОЛЕ»; 

Б. Ш. ОКУДЖАВА. «ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ…»

 Основное содержание урока. Начальные представления о песне как син-
тетическом жанре искусства. Лирические размышления о жизни, быстротекущем 
времени и вечности. Светлая грусть переживаний. Песни в актёрском испол-
нении. 

 Основные виды деятельности. Восприятие и выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе наизусть). Восприятие песен. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или пись-
менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, любви к природе; осознание значения 
семьи в жизни человека и общества; развитие эстетического сознания через 
освоение художественного потенциала русской песни и романса, творческой 
деятельности эстетического характера.
Метапредметные: развитие ИКТ-компетентности и умений работать в группе, 
определять понятия, использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств и мыслей.
Предметные: воспитание читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение, создавать устные и письменные вы-
сказывания, участвовать в обсуждении прочитанного; осуществлять смысловой и 
эстетический анализ текста.

Начальные представления о песне как синтетическом жанре искусства

Прослушивание «Песни о песне» (музыка Б. Фиготина; сло-
ва Е. Черных) в исполнении Л. Лещенко (см.: http://sovmusic.
ru/download.php?fname=pesnya78), или песни Б. Окуджавы 
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«Песенка, короткая, как жизнь сама…» (см.: http://fro196.
narod.ru/library/okujava/112.htm#аудио) (по выбору учителя).

Может прозвучать стихотворение Б. Окуджавы о романсе: 
Русского романса городского 
слышится загадочный мотив, 
музыку, дыхание и слово 
в предсказанье судеб превратив.
За волной волна, и это значит: 
минул век, и не забыть о том... 
Женщина поёт. Мужчина плачет. 
Чаша перевёрнута вверх дном.

В какой строке поэт указывает на синтетическую приро-
ду песни и романса? («…Музыку, дыхание и слово…») Как 
вы понимаете эту строку?

Работа со словарём литературоведческих терминов. Вы-
явление смысла терминов песня и романс (см.: http://www.
gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=1&wrd=ПЕСНЯ&bukv=П, 
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=2&wrd=РОМАНС
&bukv=Р).

Вступительная беседа:
—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Литература и другие 

виды искусства». 
—  Почему песню и романс называют синтетическими жанрами 

искусства? Чьи творческие поиски они объединяют? 
—  Что является основой песни и романса? (Поэтический текст.)
—  Что вносит в песню или романс композитор, положивший стихи 

на музыку? (Мелодию и личные, субъективные интонации.)
—  Что добавляют в песню или романс актёры-исполнители? (Но-

вые оттенки в понимании текста, колорит своего голоса, 
индивидуальную манеру исполнения, особенности инструмен-
тального сопровождения.)

Лирические размышления о жизни, быстротекущем времени и вечности. 
Светлая грусть переживаний. Песни в актёрском исполнении

Групповая работа:
Группа 1. И. А. Гофф. «Русское поле». 
Группа 2. Б. Ш. Окуджава. «По Смоленской дороге…».
Группа 3. А. Н. Вертинский. «Доченьки».

Общий план работы групп

1. Краткий рассказ о поэте.
2. Выразительное чтение стихотворения.
3. Выявление настроения стихотворения и его основной 

мысли.
4. Выявление композиции текста и наличия в нём ком-

позиционных элементов, характерных для музыкально-по-
этического произведения: куплеты, припевы, рефрены, по-
вторы, анафоры, параллелизмы и др.

5. Выявление изобразительно-выразительных средств 
языка (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции.
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6. Прослушивание и обсуждение стихотворений и песен 
в актёрском исполнении. О чём эти песни? Чем они вас по-
разили? Ответы на вопросы из раздела учебника «Фонохре-
стоматия. Слушаем актёрское чтение». 

7. Написание сочинения-миниатюры «Сходство и разли-
чие актёрского чтения стихотворения и исполнения песни 
на эти стихи» (по группам).

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Что изменяется в стихотворении, когда оно становится песней?

 Домашнее задание
Письменно ответить на итоговый вопрос урока или написать 

отзыв на песню (по выбору учащихся). Подготовиться к контроль-
ной работе (см. следующий урок).

Групповое задание. Подготовить коллективный учебный проект.
Проект. Составление электронного альбома или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и песни о Родине, важные для 
каждого россиянина» либо сценария литературно-музыкального 
вечера «Тихая моя Родина…».

УРОК 62

ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ТЕСТИРОВАНИЕ

Урок развития речи 5

 Основное содержание урока. Контрольная работа по произведениям рус-
ской литературы, изученным на уроках 51—61.

 Основные виды деятельности. Письменный сопоставительный анализ 
лирики и фрагментов эпических произведений. Выполнение тестов в формате 
Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена по 
литературе.

Планируемые результаты
Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Метапредметные: развитие умение соотносить свои действия с планируемы-
ми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-
стижения результата, оценивать правильность выполнения учебной задачи, вла-
дение основами самоконтроля.
Предметные: проверка умений аргументировать своё мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, воспринимать, 
анализировать и интерпретировать прочитанное.

Вариант 1

I. Соотнесите названия литературоведческих терминов с 
их определениями. Ответы запишите в виде нужного поряд-
ка цифр.

Определения:
1. Наделённый устойчивыми чертами личности, неповто-

римостью облика, индивидуальной судьбой условный образ 
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человека, который говорит о себе «я» в лирическом сти-
хотворении.

2. Жанр публицистики, представляющий собой беседу 
журналиста с одним или несколькими лицами по вопросам, 
имеющим важное общественное значение.

3. Хроникальное и фактографическое повествование от 
лица автора, отражающее подлинные события, некогда ре-
ально происходившие, а теперь вспоминаемые.

Названия терминов: 1) мемуары; 2) лирический герой; 
3) интервью. 

Ответ: 2, 3, 1. 
II. Прочитайте фрагмент рассказа Ф. А. Абрамова «О 

чём плачут лошади» со слов «Я схватил её за густую с про-
седью чёлку…» до слов «Не соврала мне старая кобыла? Не 
обманула?». Сопоставьте этот фрагмент со стихотворением 
В. В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», от-
ветив письменно на следующие вопросы:
—  Что вызвало у лошадей слёзы? 
—  В чём сходство и различие проблем, поднятых авторами?
—  Какой символический смысл содержат истории о лошадях?

III. Напишите небольшое сочинение на тему «Какие че-
ловеческие поступки мы называем нравственными (на при-
мере 1—2 произведений)?».

Вариант 2

I. Соотнесите названия литературоведческих терминов с 
их определениями. Ответы запишите в виде порядка цифр.

Определения:
1. Небольшое поэтическое произведение, предназначен-

ное для пения. 
2. Преемственная связь, объединяющая ряд последова-

тельных во времени литературных явлений.
3. Особый вид литературы, сочетающий в себе признаки 

художественной, ораторской, социально-политической про-
зы и журналистики.

Названия терминов: 1) традиция; 2) песня; 3) публици-
стика.

Ответ: 2, 1, 3.
II. Прочитайте фрагмент из книги Д. С. Лихачёва «Зем-

ля родная» со слов «Самая большая ценность народа — его 
язык…» до слов «…точный показатель его человеческих ка-
честв, его культуры». Сопоставьте фрагмент со стихотворе-
нием А. А. Ахматовой «Мужество», ответив письменно на 
следующие вопросы: 
—  Почему самая большая ценность народа — это его язык, речь, 

слово?
—  В чём сходство и различие проблем, поднятых авторами?
—  В чём связь между языком человека и его культурой?

III. Напишите небольшое сочинение на тему «Какие вы-
воды делают писатели и поэты, размышляя о человеке и 
природе (на примере 1—2 произведений)?».
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 Домашнее задание

Подготовить сообщение о Р. Гамзатове с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета. 

Индивидуальные задания. Подготовить выразительное чтение 
стихов Р. Гамзатова (см. следующий урок).

УРОК 63

Р. ГАМЗАТОВ. «ОПЯТЬ ЗА СПИНОЮ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ…», 
«Я ВНОВЬ ПРИШЁЛ СЮДА И САМ НЕ ВЕРЮ…» 

(ИЗ ЦИКЛА «ВОСЬМИСТИШИЯ»), 
«О МОЕЙ РОДНЕ», «МОЙ ДАГЕСТАН», «В ГОРАХ ДЖИГИТЫ 

ССОРИЛИСЬ, БЫВАЛО…»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о дагестанском поэте. Воз-
вращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста 
и зрелости общества. Дружеское расположение к окружающим людям разных на-
циональностей. Особенности художественной образности аварского поэта.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника «Ра-
сул Гамзатович Гамзатов». Устный рассказ о поэте. Восприятие и выразительное 
чтение стихотворений. Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и 
индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в творчестве 
поэта. Выявление нравственной проблематики стихотворений.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание патриотизма, уважения к многонациональной Родине; 
осознание основ культурного наследия народов России; развитие уважительного 
и доброжелательного отношения к культуре, языку, традициям, ценностям на-
родов России.
Метапредметные: развитие ИКТ-компетентности, умений работать в группе, 
участвовать в обсуждении прочитанного, создавать и применять таблицы и схе-
мы для решения учебных задач.
Предметные: понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей; развитие умений понимать литературные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции, создавать устные и письменные 
высказывания.

Краткий рассказ о дагестанском поэте

Концерт-миниатюра из стихотворений Р. Гамзатова о 
Дагестане, о труде поэта, о родном языке: «Мне ль тебе, 
Дагестан мой былинный…», «Вершина далёкая кажется 
близкою…», «В старину писали не спеша…», «Даже те, 
кому осталось, может…», «Есть три заветных песни у лю-
дей…», «Изрёк пророк: „Нет Бога, кроме Бога!..“», «Над 
Алазанью», «Родной язык» (по выбору учителя).
—  Что вас удивило и взволновало в стихах Гамзатова? 
—  Можно ли его назвать мудрым поэтом? Обоснуйте своё мнение. 
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Рассказ учителя о Р. Гамзатове с показом фотографий 
писателя, изображений Дагестана и включением сообще-
ний учащихся (см.: http://www.peoples.ru/art/literature/
poetry/contemporary/gamzatov/, http://poem.com.-ua/info/
gamzatov1.html)

Чтение и обсуждение статьи учебника «Расул Гамзато-
вич Гамзатов»:
—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном». 
—  В чём неповторимость Родины Расула Гамзатова — Дагеста-

на? 
—  Какие ценности были главными для Гамзатова в детстве и всю 

жизнь?
—  Какая тема стала основной в поэзии Гамзатова? 
—  Как на него повлияла русская культура?

Возвращение к истокам, основам жизни. 
Осмысление зрелости собственного возраста и зрелости общества. 
Дружеское расположение к окружающим людям разных национальностей

Групповая работа. Чтение и обсуждение стихотворений.
Группа 1. «Опять за спиною родная земля…».
Группа 2. «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…».
Группа 3. «О моей родне». (см.: http://www.kirsoft.com.

ru/freedom/KSNews_641.htm).
Группа 4. «Мой Дагестан» (см.: http://rupoem.ru/gamzatov/

all.aspx#kogda-ya-obezdivshij).
Группа 5. «В горах джигиты ссорились, бывало…» (см.: 

http://litera.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=&ob_no=14953)1.
Общий план работы групп

1.  Выразительное чтение стихотворения.
2.  Выявление настроения стихотворения, его основной мысли.
3.  Выявление слов и выражений, создающих наиболее яр-

кие поэтические образы.
4.  *Развитие Гамзатовым темы, общей для мировой поэзии. 

(Какие стихотворения русских поэтов созвучны стихотво-
рению Гамзатова?)
Прослушивание и обсуждение песен на стихи Р. Гамза-

това:
«Берегите друзей» (музыка А. Экимяна, исполнитель

И. Кобзон) (см.: http://kibergrad.com/?do=music&name=324279_
beregite_druzey_rgamzatov_perngrebneva_-_ikobzon_mp3);

«Журавли» (музыка Я. Френкеля, исполнитель М. Бернес) 
(см.: http://www.bisound.com/index.php?name=Files&op=view_
file&id=9356627).

— Что вносят в стихотворение, ставшее песней, компо-
зитор и исполнитель?

1 Стихотворения «Мой Дагестан» и «В горах джигиты ссорились, бы-
вало…» включены в «Примерные программы по учебным предметам. Ли-
тература. 5–9 классы: проект» (М.: Просвещение, 2010. — С. 20).
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Особенности художественной образности аварского поэта

Практическая работа. Поиск художественных образов, 
характерных для Р. Гамзатова. Составление цитатной та-
блицы.

Художественные образы Цитатные примеры

Образ Родины, родного дома

Образ женщины-матери

Образ друзей

Образ погибшего солдата

И т о г о в ы е  в о п р о с ы:
6  Какие темы и образы характерны для поэзии Гамзатова?
6  В чём особенности созданных поэтом образов?

 Домашнее задание

Письменно ответить на вопрос «Какие вечные ценности утверж-
дает Р. Гамзатов в своих стихотворениях?» или проанализировать 
одно из стихотворений поэта (по выбору учащихся). 

Индивидуальные задания. Подготовить устный рассказ о 
Р. Бёрнсе с использованием книги Р. Райт-Ковалёвой «Роберт 
Бёрнс», справочной литературы и ресурсов Интернета. Подготовить 
выразительное чтение стихотворений Р. Бёрнса (см. следующий урок).

Групповое задание. Разработка коллективного проекта. 
Проект. Устный журнал о жизни и творчестве Р. Бёрнса.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УРОК 64

Р. БЁРНС. «ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ» И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Урок внеклассного чтения 10

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Особенности его 
творчества. Представления народа о справедливости и честности. Стихотворение 
в актёрском исполнении. Народно-поэтический характер произведений. 

 Основные виды деятельности. Устный рассказ о поэте. Восприятие и 
выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Под-
готовка и презентация страниц устного журнала.

Планируемые результаты
Личностные: воспитание уважения к труду, доброжелательного отношения к 
культуре, языку, традициям, ценностям народов мира; развитие эстетического 
сознания через освоение их художественного наследия.
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Метапредметные: развитие умения определять понятия, устанавливать анало-
гии, определять способы  действий в рамках заданных условий, использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, создавать и при-
менять таблицы и схемы для решения учебных задач.
Предметные: понимание литературы как особого способа познания жизни; 
развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-
ражающие разные этнокультурные традиции, осознавать художественную картину 
жизни, отражённую в литературном произведении.

Краткий рассказ о поэте. Особенности его творчества

Рассказ учителя о Р. Бёрнсе с показом изображений по-
эта и Шотландии, включением сообщений учащихся и вы-
разительного чтения стихотворений «Робин», «Был честный 
фермер мой отец…», «Полевой мыши, гнездо которой разо-
рено моим плугом», «В горах моё сердце…», «Джон Ячмен-
ное Зерно», «Пробираясь до калитки…», «Поцелуй», «Дере-
во свободы» и др. (по выбору учителя).
—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя».
 Чтение и обсуждение статьи учебника «Роберт Бёрнс»:
—  Какое влияние оказал на Роберта Бёрнса его отец?
—  В чём видел Бёрнс назначение поэта? Какова главная тема его 

поэзии?
—  Как поэзия Бёрнса стала известна русскому читателю?

Представления народа о справедливости и честности. 
Стихотворение в актёрском исполнении

Выразительное чтение и обсуждение стихотворения 
«Честная бедность»:
—  Найдите в словаре толкование слов честь и честность. В чём 

их общность и различие?
—  Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном».
—  Какое настроение вызывает это стихотворение? 
—  Какие строки стихотворения носят шутливый характер, а ка-

кие — грустный?
—  Сколько частей в этом стихотворении? 
—  Докажите, что его строфы похожи на куплеты и припевы. На 

какой антитезе построен каждый куплет?
—  Что поэт осуждает, а какие жизненные принципы провозгла-

шает главными? 
—  Какие надежды на будущее возлагает поэт? 
—  Какие выражения стихотворения стали крылатыми?
—  Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном».
Прослушивание и обсуждение актёрского чтения стихо-

творения. Ответы на вопросы из раздела учебника «Фоно-
хрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Народно-поэтический характер произведений Бёрнса

Аналитическая беседа:
—  Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Проверьте себя».
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—  Вспомните английские народные песенки и стихи для детей: 
«Дом, который построил Джек», «Шалтай-Болтай», «Робин Бо-
бин», «Не было гвоздя, подкова пропала…». Чем стихотворение 
«Честная бедность» похоже на них?

—  Вспомните и запишите пословицы и поговорки, которые близ-
ки по смыслу стихотворению Бёрнса.

Практическая работа. Выявление черт фольклор-
ной традиции в стихотворении, определение художествен-
ной функции фольклорных мотивов, образов, поэтических 
средств. Заполнение цитатной таблицы «Черты фольклора 
в стихотворении Бёрнса»:

Черты фольклора Функция Примеры

Повторы 

Рефрены

Анафоры

Антитезы

Параллелизмы

Разговорная, грубая лексика

Народный юмор

Сочетание строк с различ-
ным размером, ритмом, дли-
ной стиха

Заполнение таблицы может быть завершено дома.
Презентация подготовленных страниц устного журнала1. 

(Эта работа может быть проведена во внеурочное время.)
Чтение стихотворения Д. Китса «В домике Роберта 

Бёрнса»:
Прожившему так мало бренных лет,
Мне довелось на час занять собою
Часть комнаты, где славы ждал поэт,
Не знавший, чем расплатится с судьбою.

Ячменный сок волнует кровь мою.
Кружится голова моя от хмеля.
Я счастлив, что с великой тенью пью,
Ошеломлён, своей достигнув цели.

И всё же, как подарок, мне дано
Твой дом измерить мерными шагами
И вдруг увидеть, приоткрыв окно,
Твой милый мир с холмами и лугами.

Ах, улыбнись! Ведь это же и есть
Земная слава и земная честь2. 

1 См.: Беляева Н. В. «Он был плебеем с возвышенной душой»: Устный 
журнал о Роберте Бёрнсе // Литература. – 2009. — № 1. – С. 12–15.

2 Цит. по кн: Маршак С. Стихи. Сказки. Переводы: В 2 кн. Кн. 2. – 
М.: ГИХЛ, 1955. — С. 338.
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И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Какие черты стихов Бёрнса стали новаторскими? (Демократизм 

содержания и близость к фольклору.)

 Домашнее задание

Подготовить выразительное чтение стихотворения наизусть. 
Завершить заполнение таблицы и письменно ответить на вопрос 
«Какие новаторские черты характерны для стихотворения „Чест-
ная бедность“?».

Индивидуальные задания. Выполнить задания практикума 
«Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя). Подготовить 
устный рассказ о Байроне с использованием справочной литера-
туры и ресурсов Интернета.

УРОК 65

ДЖ. Г. БАЙРОН. «ТЫ КОНЧИЛ ЖИЗНИ ПУТЬ, ГЕРОЙ!..», 
«ДУША МОЯ МРАЧНА…»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о поэте. Байрон и русская 
литература. Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. Своеобразие 
романтической поэзии Байрона.

 Основные виды деятельности. Устный рассказ о поэте. Восприятие и 
выразительное чтение стихотворения. Устный или письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ по-
этических интонаций. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 
цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «романтическое стихотворение». 
Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, го-
товности к борьбе за свободу Родины; формирование осознанного и уважитель-
ного отношения к истории, культуре, ценностям народов мира.
Метапредметные: развитие ИКТ-компетентности, умений работать в группе, 
участвовать в обсуждении прочитанного, использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации. 
Предметные: понимание литературы как одной из основных национально-куль-
турных ценностей народа; развитие умения воспринимать, обсуждать, анализи-
ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное.

Краткий рассказ о поэте. Байрон и русская литература

Рассказ учителя о Дж. Г. Байроне с показом изобра-
жений поэта и мест, связанных с его именем, включением 
сообщений учащихся и выразительного чтения небольших 
фрагментов следующих произведений (по выбору учителя): 
К. Ф. Рылеев. «На смерть Байрона»; П. А. Вяземский. 
«Байрон»; И. И. Козлов. «Байрон», «Венецианская ночь»; 
А. С. Пушкин. «Кто знает край, где небо блещет...», «К морю»; 
М. Ю. Лермонтов. «Подражание Байрону». 
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Для подготовки рассказа о Байроне учитель может использо-
вать фрагменты статьи Пушкина «О Байроне и предметах важ-
ных» (см.: http://www.rvb.ru/pushkin/01text/07criticism/02misc 
/1054.htm), книги М. П. Алексеева «Русско-английские лите-
ратурные связи (XVIII – I половина XIX в.)» (см.: http://www.
russianculture.ru/brit/histbr5.htm) и книги А. Моруа «Байрон» 
(см.: http://badabooks.ru/knigi/5544-don-zhuan-ili-zhizn-bajrona-
morua-a.html).

Чтение и обсуждение статьи учебника «Джордж Гордон 
Байрон»:
—  Докажите, что Байрон не только изображал героя-бунтаря, но 

и сам был борцом за независимость.
—  Почему Байрона высоко ценили поэты-декабристы?
—  Как оценивал Байрона Пушкин?
—  Какие русские поэты отозвались на смерть Байрона? Почему?
—  В каких словах Байрона заключён гуманистический смысл его 

творчества?

Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины

Выразительное чтение и обсуждение стихотворения «Ты 
кончил жизни путь, герой!..»:
—  Определите настроение и главную мысль стихотворения.
—  Разделите стихотворение на смысловые части и озаглавьте 

каждую цитатой.
—  Почему автор противопоставляет понятия жизни путь и слава?
—  В каких строках заключена мысль о величии борцов за свободу?
—  Какие два мира противопоставлены в стихотворении?
—  Почему потомки «позабыть тебя не в силах»?
—  Почему смерть героя нужно воспринимать без слёз?
—  Каким героям можно посвятить это стихотворение? Что вы 

знаете об их подвиге?

Своеобразие романтической поэзии Байрона

Обобщающая беседа:
6  Докажите, что герой стихотворения Байрона — это романтиче-

ский герой.
6  Какие признаки романтической поэзии есть в стихотворении?
6  Проиллюстрируйте примерами романтический характер стихотво-

рения. См. урок 43.
Практическая работа. Сопоставление переводов сти-

хотворения Байрона «Душа моя мрачна…». (Для школь-
ников, изучающих английский язык.)

Прочитайте стихотворение Байрона «My soul is dark…»:
My soul is dark

My soul is dark — Oh! quickly string
The harp I yet can brook to hear;
And let thy gentle fingers fling
Its melting murmurs o’er mine ear. —
If in this heart a hope be dear,
That sound shall charm it forth again —
If in these eyes there lurk a tear,
’Twill flow — and cease to burn my brain —
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But bid the strain be wild and deep,
Nor let thy notes of joy be first —
I tell thee — Minstrel! I must weep,
Or else this heavy heart will burst —
For it hath been by sorrow nurst,
And ached in sleepless silence long —
And now ’tis doom’d to know the worst,
And break at once — or yield to song.

—  *Попытайтесь перевести стихотворение на русский язык.
—  Изучите переводы стихотворения: М. Лермонтов. «Душа моя 

мрачна…» (см.: http://lermontov.info/text/jude2.shtml); Н. Гне-
дич. «Мелодия» («Душе моей грустно! Спой песню, певец!..») 
(см.: http://az.lib.ru/g/gnedich_n_i/text_0012.shtml). 

—  Почему герой ощущает трагический разлад с обществом?
—  В чём достоинства и недостатки каждого перевода? *Определи-

те, кто из поэтов создал перевод, более близкий к оригиналу. 
—  *Попытайтесь сделать свой перевод стихотворным.

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Задание из раздела учебника «Проверьте себя».

 Домашнее задание

Письменно ответить на вопрос «О каких героях русской лите-
ратуры и фольклора можно сказать словами Байрона: „И в песнях 
родины святой / Жить будет образ величавый“?».

Индивидуальные задания. Выполнить задания к теме «Дж. Г. Бай-
рон» из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учи-
теля). Подготовить краткие сообщения о мастерах японских хокку 
Мацуо Басё и Кобаяси Исса с использованием справочной лите-
ратуры и ресурсов Интернета. Проиллюстрировать несколько япон-
ских хокку. 

УРОК 66

ЯПОНСКИЕ ХОККУ (ТРЁХСТИШИЯ)

 Основное содержание урока. Изображение жизни природы и жизни че-
ловека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Осо-
бенности жанра хокку (хайку). Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 
штрихами. Хокку в актёрском исполнении.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Японские трёхстишия (хокку)». Составление тезисов статьи. Устные рассказы 
о мастерах японских хокку. Восприятие и выразительное чтение хокку. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».

Планируемые результаты
Личностные: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к культуре, истории, традициям, ценностям народов мира; развитие 
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эстетического сознания через освоение их художественного наследия; осознание 
роли природы в жизни человека.
Метапредметные: развитие умений работать в группе, участвовать в обсуж-
дении прочитанного, осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации. 
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
произведений японской поэзии, развитие умений осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении.

Изображение жизни природы и жизни человека 
в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 
Особенности жанра хокку (хайку)

Концерт-миниатюра из японских хокку. 
—  Какой жанр поэзии прозвучал? Что вы о нём знаете?

Рассказ учителя о японских хокку с показом пейзажей 
с декоративных японских панно.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Японские трёх-
стишия (хокку)». 

Составление тезисов статьи:

Вопрос Тезис

Почему хокку обладают предельной крат-
костью?

Что является темой хокку?

Какова композиция хокку? Что в них осо-
бенно важно?

Что общего у хокку и пословиц?

Какова задача поэта, пишущего хокку?

В чём иносказательный смысл хокку?

Чем хокку близки живописи? 

Какую роль играют в хокку звуковые об-
разы?

Как в хокку отражается природа и уклад 
жизни японцев?

Почему чтение хокку требует работы вооб-
ражения?

Рассказ учителя о мастерах японских хокку Мацуо Басё 
и Кобаяси Исса с включением сообщений учащихся об ин-
тересных фактах их жизни. 
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Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами

Чтение и обсуждение хокку Мацуо Басё и Кобаяси 
Исса:
—  Ответьте на вопрос из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном».
—  Как в этих хокку отражается природа и уклад жизни японцев?
—  Подберите к пейзажам на декоративных панно подписи из хокку.
—  Выполните задание 1 из раздела учебника «Творческое задание».

Хокку в актёрском исполнении

Прослушивание и обсуждение актёрского чтения хокку. 
Ответы на вопросы из раздела учебника «Фонохрестоматия. 
Слушаем актёрское чтение».

Групповая практическая работа (письменно):
Группа 1. Создайте словесный пейзаж по ассоциации с 

японским хокку:
Так легко-легко
Выплыла — и в облаке
Задумалась луна.

Группа 2. Создайте словесный портрет по ассоциации с 
японским хокку:

Видно, в прошлой жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка.

Группа 3. *Создайте философское эссе по ассоциации с 
японским хокку:

Год за годом всё то же:
Обезьяна толпу потешает
В маске обезьяны.

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6 Чем интересны японские хокку русскому читателю?

 Домашнее задание

Выполнить письменно задание 2 из раздела учебника «Твор-
ческое задание». Прочитать рассказ О. Генри «Дары волхвов» и 
подготовить его пересказ от лица одного из героев. 

Индивидуальные задания. Выполнить задания к теме «Япон-
ские хокку» из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по вы-
бору учителя). Подготовить устный рассказ о биографии О. Генри 
с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Групповое задание. Подготовить инсценированное чтение фраг-
мента рассказа «Дары волхвов».

УРОК 67

О. ГЕНРИ. «ДАРЫ ВОЛХВОВ»

 Основное содержание урока. Слово о писателе. Сила любви и преданно-
сти. Фрагменты рассказа в актёрском исполнении. Жертвенность во имя любви. 
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Смешное и возвышенное в рассказе. Развитие представлений о рождественском 
рассказе.  

 Основные виды деятельности. Устный рассказ о писателе. Восприятие 
и выразительное чтение рассказа. Инсценирование фрагмента рассказа. Устное 
рецензирование выразительного чтения и инсценирования одноклассников, ис-
полнения актёров. Устный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих тер-
минов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «рождественский рассказ». 
Обсуждение иллюстраций.

Планируемые результаты
Личностные: формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни.
Метапредметные: развитие умений участвовать в обсуждении прочитанного, 
работать в группе, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы реше-
ния учебных задач, применять таблицы и схемы для их решения.
Предметные: развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; формирование 
умений воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное.

Слово о писателе

Актуализация имеющихся знаний о писателе:
—  Ответ на вопрос из раздела учебника «Проверьте себя».

Рассказ учителя об О. Генри с показом изображений 
писателя и включением сообщений учащихся об интерес-
ных фактах его жизни (см. вариант 2: http://www.litra.ru/
biography/get/biid/00218831211284963757/).

Чтение и обсуждение статьи учебника «О. Генри»:
—  Назовите настоящее имя писателя.
—  Какие трудности и радости были у него в детстве и юности?
—  Какое образование он получил? Какие языки изучал?
—  Как сложилась писательская судьба О. Генри?
—  Почему его произведения до сих пор читают во всём мире?

Сила любви и преданности. Фрагменты рассказа в актёрском исполнении

Прослушивание фрагмента рассказа в актёрском испол-
нении. Ответы на вопросы 1—3 из раздела учебника «Фо-
нохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

Аналитическая беседа:
—  Составьте лексические и историко-культурные комментарии к 

словам и выражениям: царица Савская; царь Соломон; хорист-
ка с Кони-Айленда; сеттер, учуявший перепела; Бродвей; Со-
чельник; волхвы принесли драгоценные дары; Младенец в яслях. 

—  Почему автор начинает рассказ с описания квартирки?
—  Найдите в тексте портреты Деллы и Джима. Какова их роль?
—  Почему Делла считала, что купила подарок, достойный Джима?
—  Как автор передаёт смену настроений Деллы? Какие детали её 

внешности и поведения указывают на её внутреннее состояние? 
—  Как автор передаёт состояние Джима, пришедшего домой?
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Жертвенность во имя любви

Представление спектакля для двух актёров: инсцениро-
вание фрагмента рассказа со слов «Дома оживление Деллы 
поулеглось…» до слов «…а теперь, пожалуй, самое время 
жарить котлеты» (повествовательная часть заменяется дви-
жениями актёров, слова автора в диалоге опускаются). 

О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а :
6  Перескажите эпизод вручения подарка от лица Джима (Деллы).
6  Прочитайте вслух финальный абзац. В каких значениях упо-

треблены слова волхвы и мудры? Как вы понимаете последнее 
предложение?

6  Ответьте на вопросы из раздела учебника «Размышляем о про-
читанном».

6  Докажите, что герои рассказа действительно любили друг друга. 
6  Подумайте, какие детали рассказа могут быть автобиографиче-

скими. Обоснуйте свою позицию.
6  Какая сцена изображена на иллюстрации художника И. Пчел-

ко? Удалось ли художнику передать настроение этого эпизода? 
Обоснуйте своё мнение.

Смешное и возвышенное в рассказе
—  Почему рассказ проникнут авторской иронией?
—  Какие ещё чувства автора проявились в повествовании?
—  Что в рассказе кажется вам смешным, а что — возвышенным?
—  Заполните цитатную таблицу своими примерами:

Смешное Возвышенное

Заполнение таблицы может быть завершено дома.

Развитие представлений о рождественском рассказе

Практическая работа. Составление таблицы «Черты 
рождественского рассказа в произведении О. Генри „Дары 
волхвов“». 
—  Чем схожи «Чудесный доктор» А. И. Куприна и «Дары волх-

вов» О. Генри?

Заполнение таблицы:

Черты рождественского рассказа

Примеры

«Чудесный 
доктор»

«Дары 
волхвов»

Трёхуровневая организация про-
странства (ад — земля — Рай)

Атмосфера чудесного изменения 
героя, проходящего в фабуле рас-
сказа все три ступени мироздания



229

Черты рождественского рассказа

Примеры

«Чудесный 
доктор»

«Дары 
волхвов»

Герои находятся в состоянии ду-
ховного или материального кри-
зиса, для разрешения которого 
нужно чудо

Чуду способствует вмешательство 
высших сил и счастливая слу-
чайность, которая осознаётся как 
знак свыше

Наличие элемента фантастики, ко-
торый в реалистической литерату-
ре заменяет социальная тематика

Счастливый финал, в котором до-
бро торжествует

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Какие события в рассказе «Дары волхвов» нарушают классиче-

ский ход рождественского рассказа, какие черты жанра «пере-
смеиваются» автором?

 Домашнее задание
Завершить заполнение цитатных таблиц. Пересказать письмен-

но рождественскую историю от лица Джима (Деллы) или письмен-
но ответить на вопрос «Почему рассказ О. Генри „Дары волхвов“ 
имеет такое название?» (по выбору учащихся). Прочитать рассказ 
Р. Д. Брэдбери «Каникулы». 

Индивидуальное задание. Подготовить сообщение об интерес-
ных фактах жизни Р. Д. Брэдбери с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Групповое задание. Прочитать рассказы Р. Д. Брэдбери «Звук 
бегущих ног» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»), «Всё 
лето в один день»1 (см.: http://lib.ru/INOFANT/BRADBURY/
summer.txt) и др. Определить их темы.

УРОК 68

Р. Д. БРЭДБЕРИ. «КАНИКУЛЫ»

 Основное содержание урока. Краткий рассказ о писателе. Фантастические 
рассказы Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опас-
ности на земле. Мечта о чудесной победе добра. Развитие представлений о 
жанре фантастики.

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Рэй Дуглас Брэдбери» и «Радость писать». Составление тезисов статей. Уст-

1 Рассказ Р. Д. Брэдбери «Всё лето в один день» включён в «Пример-
ные программы по учебным предметам. Литература. 5–9 классы: проект» 
(М.: Просвещение, 2010. — С. 22).

Продолжение
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ный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение рассказа. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге.

Планируемые результаты
Личностные: осознание основ культурного наследия народов мира, развитие 
морального сознания и компетентности в решении моральных проблем, фор-
мирование нравственных качеств личности и ответственного отношения к своим 
поступкам, усвоение гуманистических общечеловеческих ценностей.
Метапредметные: развитие умений работать в группе, участвовать в обсужде-
нии прочитанного, определять понятия, устанавливать аналогии, делать выводы; 
развитие экологического мышления.
Предметные: осознание мировой литературы как особого способа познания 
жизни разных народов; развитие умений аргументировать своё мнение, созда-
вать устные и письменные высказывания, участвовать в обсуждении прочитан-
ного, сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Краткий рассказ о писателе

—  Какие рассказы Брэдбери вам знакомы? В чём их необычность?
Рассказ учителя о Р. Д. Брэдбери (см.: http://

raybradbury.ru/person/bio/) с показом изображений писа-
теля и включением сообщений учащихся об интересных 
фактах его жизни.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Рэй Дуглас Брэд-
бери». Составление тезисов статьи:

Вопрос Тезис

Почему Брэдбери называют мастером на-
учной фантастики?

Каковы характерные особенности прозы 
этого автора? 

Почему «451° по Фаренгейту» — это ро-
ман-предупреждение? 

Почему писателя волнуют последствия на-
учно-технической революции?

Почему проза Брэдбери поэтична?

Заполнение таблицы может быть завершено дома.
Чтение и обсуждение статьи учебника «Радость писать»:

—  Почему Брэдбери считает, что писать нужно о сильных чувствах?
—  Какие советы давал Брэдбери молодым писателям?
—  Чего он ждал от своих читателей?
—  Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Проверьте себя».
—  Ответ на вопрос 6 из раздела учебника «Размышляем о про-

читанном».
—  Чтение и обсуждение заметок о Брэдбери и ответы на вопросы 

из практикума «Читаем, думаем, спорим…» (по выбору учителя).
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Фантастические рассказы Брэдбери как выражение стремления 
уберечь людей от зла и опасности на земле

Определите темы прочитанных вами рассказов Брэдбери. 
Впишите в таблицу названия рассказов на следующие темы:

Темы Названия рассказов

Необходимость мечты, фантазии, воображения

Гордость за человека, осваивающего космос

Сохранение земных традиций

Внутренний мир подростка, «отцы и дети»

Ответственность человека за будущее

Противостояние добра и зла

Групповая работа. Чтение и обсуждение рассказа Р. Брэд-
бери «Каникулы»:

Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент рассказа 
с начала до слов «…это была правда». На какие картины 
можно разделить этот фрагмент? Опишите их устно, ис-
пользуя слова и выражения рассказа. Какое противоречие 
заключено в первом абзаце? *Почему тишина, описанная 
автором, была тревожной? Ответы на вопросы из раздела 
учебника «Учимся читать выразительно».

Группа 2. Прочитайте по ролям фрагмент рассказа со 
слов «В одно прекрасное утро…» до слов «Ну, кто первым 
добежит до дома?». Почему отец мечтал, чтобы на земле 
осталась только его семья? Какие сомнения были у его 
жены? Почему, по мнению отца, мир должен принадлежать 
«лошадям и коровам, бурундукам и паукам»? Ответ на во-
прос 2 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном». 

Группа 3. Перескажите от лица жены фрагмент рас-
сказа со слов «Он взял с маленькой дрезины кувалду…» 
до слов «Она подумала, потом кивнула». Используя карту 
США, оцените протяжённость маршрута, намеченного от-
цом. Как понять фразу: «Они слушали, как солнце настра-
ивает старые железные рельсы»? Найдите метафорические 
выражения и определите их смысл. Ответ на вопрос 3 из 
раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Группа 4. Перескажите от лица мальчика фрагмент 
рассказа со слов «И тут оба вздрогнули» до конца рассказа. 
Почему мальчик «залился слезами»? Какие противоречия 
отразились в лице мальчика, бросившего бутылку в вол-
ны? Ответ на вопрос 4 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном». Как вы понимаете два последних абзаца рас-
сказа? Сравните их с первым абзацем. Почему, по-вашему, 
писатель так закончил рассказ? 
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О б о б щ а ю щ а я  б е с е д а:
6  Ответы на вопросы 1 и 5 из раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном». 

Развитие представлений о жанре фантастики

Актуализация имеющихся знаний:
—  Что такое фантастика? Какие фантастические произведения 

вы читали?
—  Что самое главное в фантастических книгах?
—  Подберите однокоренные слова к слову фантастика и объяс-

ните возникшие смысловые связи. 
Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирую-

щих понятие фантастический рассказ. Выявление элемен-
тов фантастики и заполнение таблицы примерами:

Черты фантастики Примеры

Высокая степень условности повествования

Нарушение норм, логических связей и за-
конов реальности

Установка на вымысел

Создание вымышленных, «чудесных» миров 

Мечта о чудесной победе добра

Сообщения о прочитанных рассказах Брэдбери (по 
группам):

Примерный план сообщения

1.  Основная тема рассказа.
2.  Краткий пересказ сюжета рассказа.
3.  Художественный пересказ кульминационной сцены.
4.  Примеры, указывающие, что это фантастический рассказ.
5.  Главная мысль рассказа.
6.  Мысли и мечты автора, особенно актуальные сегодня.

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Почему рассказы Брэдбери называют рассказами-предупрежде-

ниями?

 Домашнее задание

Письменно ответить на вопрос «О чём предупреждают читате-
ля произведения Р. Д. Брэдбери?». 

Групповые задания. Прочитать произведения Э. По «Убийство 
на улице Морг», Г. К. Честертона «Сапфировый крест», А. Ко-
нан Дойла «Собака Баскервилей» и Ж. Сименона «Бедняков не 
убивают» (по группам). Подготовить сообщения об этих произве-
дениях по плану (см. следующий урок).

Индивидуальные задания. Подготовить краткие сообщения об 
авторах детективной литературы с использованием справочной ли-
тературы и ресурсов Интернета. Составить викторину по произве-
дениям детективной литературы.
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УРОК 69

ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Урок внеклассного чтения 11

 Основное содержание урока. Детективная литература как жанр. Авторы, 
сюжеты и герои классических детективов. Художественные особенности детек-
тивной литературы. 

 Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Детективная литература». Устные сообщения о мастерах детективного жанра. 
Выразительное чтение по ролям или инсценирование фрагментов детективных 
произведений. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-
тирования). Участие в коллективном диалоге.

Планируемые результаты
Личностные: формирование нравственных качеств личности, развитие мораль-
ного сознания и компетентности в решении моральных проблем.
Метапредметные: развитие умений определять понятия, устанавливать анало-
гии, делать выводы; работать в группе, участвовать в обсуждении прочитанного, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные: осознание литературы как средства познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества; развитие умения создавать 
устные и письменные высказывания, планировать своё досуговое чтение.

Детективная литература как жанр

Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о 
прочитанном».

Определение термина детектив в Википедии:
«Детектив (англ. detective, от лат. detego — раскры-

ваю, разоблачаю) — литературный и кинематографический 
жанр, произведения которого описывают процесс исследова-
ния загадочного происшествия с целью выяснения его об-
стоятельств и раскрытия загадки. Обычно в качестве такого 
происшествия выступает преступление, и детектив описы-
вает его расследование и определение виновных, в таком 
случае конфликт строится на столкновении справедливости 
с беззаконием, завершающемся победой справедливости». 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Детективная ли-
тература»:
—  Что объединяет произведения детективной литературы?
—  В чём особенности жанра детективной литературы?
—  Какие герои обязательно присутствуют в классическом детективе?
—  Каков чаще всего финал детективных произведений?
—  Как авторы показывают «интеллектуальную мощь сыщика»?
—  Зачем в детективе нужны «ложные ходы»?
—  Какими качествами обладают главные герои детективов?
—  Всегда ли героем детектива является сыщик-профессионал? 

Приведите примеры.
—  Как в детективах связаны жизненная правда и вымысел?
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Авторы, сюжеты и герои классических детективов

Групповая работа:
Группа 1. Э. По. «Убийство на улице Морг».
Группа 2. Г. К. Честертон. «Сапфировый крест».
Группа 3. А. Конан Дойл. «Собака Баскервилей».
Группа 4. Ж. Сименон. «Бедняков не убивают».

Общий план работы групп

1.  Сообщение об авторе детектива с показом его портретов, 
изображений мест, связанных с его именем, иллюстра-
ций к его произведениям.

2.  Краткий пересказ сюжета детектива.
3.  Краткая характеристика главных героев произведения.
4.  Художественный пересказ, чтение по ролям или инсце-

нирование кульминационной сцены детектива.
5.  Подбор примеров, указывающих на то, что это детектив.
6.  Определение главной мысли детектива.
7.  Оценка нравственной и социальной позиции автора.

Художественные особенности детективной литературы

Практическая работа. Составление таблицы «Основные 
черты детективного жанра в литературе»:

Основные черты жанра детектива Примеры

В основе детектива — тайна, загадочное 
преступление

Главный герой — сыщик-профессионал (или 
любитель) 

Герой владеет логическим анализом и знает 
психологию

Счастливый финал: преступник разоблачён 
и наказан

Наличие «ложных ходов», запутывающих 
читателя

Синтез жизненной правды и художественного 
вымысла

И т о г о в ы й  в о п р о с:
6  Каковы главные достоинства и недостатки детективной литера-

туры?

 Домашнее задание

Письменно выполнить задание 3 или 4 из раздела учебника 
«Размышляем о прочитанном» (по выбору учащихся). Прочитать 
статью учебника «На пути к выразительному чтению» и составить 
памятку для чтеца. Подготовиться к итоговому уроку, изучив раз-
дел учебника «Итоговые вопросы и задания» и раздел «Проверьте 
себя» из практикума «Читаем, думаем, спорим…».
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Индивидуальное задание. Прочитать произведения зарубежной 
литературы из практикума «Читаем, думаем, спорим…» и выпол-
нить задания к ним. 

Групповое задание. Подготовить викторину из 4—5 вопросов 
по произведениям, изученным в 7 классе (от каждой группы).

УРОК 70

ИТОГОВЫЙ УРОК

Урок развития речи 6

 Основное содержание урока. Выявление уровня литературного развития 
учащихся. Итоги года и задание на лето.

 Основные виды деятельности. Предъявление читательских и исследова-
тельских навыков, приобретённых в 7 классе: выразительное чтение (в том чис-
ле наизусть), устный монологический ответ, пересказ, устный рассказ о произ-
ведении или герое, иллюстрирование изученных литературоведческих терминов. 
Письменный ответ на проблемный вопрос.

Планируемые результаты
Личностные: формирование ответственного отношения к учению, развитие 
способности и готовности к самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию.
Метапредметные: развитие умения осуществлять контроль своей деятель-
ности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, владеть основами самоконтроля. 
Предметные: осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и со-
циальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоционально-
му, творческому, этическому и познавательному развитию; сформированность 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное.

Выявление уровня литературного развития учащихся

Игра-путешествие «По стране Литературии 7 класса»:
—  Группы по 4—5 человек поочерёдно подходят к станциям, где 

их ждут эксперты. Это могут быть учителя-словесники, стар-
шеклассники или даже специально подготовленные однокласс-
ники с высоким уровнем литературного развития. 

—  На станциях каждый учащийся берёт один из 10–15 билетов, 
выполняет предложенные задания и получает оценки в баллах, 
зафиксированные в путевом листе, а затем группа отправляет-
ся к следующей станции.

—  В конце игры подводят общие итоги, награждают победителей 
и вручают списки для самостоятельного чтения летом. 

Примерные вопросы и задания, включённые в билеты

6 Станция 1. Проверка навыков выразительного чтения 
и восприятия текста.
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1. Прочитайте выразительно отрывок из «Повести о Пе-
тре и Февронии Муромских». Что в ней вызывает интерес 
современного читателя?

2. Прочитайте выразительно эпизод приезда Самсона Вы-
рина к Минскому. Почему Вырин отказался взять деньги?

3. Прочитайте выразительно речь Тараса Бульбы. Оце-
ните убеждения героя.

4. Прочитайте выразительно отрывок из сказки «Как 
один мужик двух генералов прокормил». Почему автор вы-
смеивает не только генералов, но и мужика?

5. Прочитайте выразительно эпизод пляски Цыганка из 
повести «Детство». Какие творческие способности русского 
человека показаны в эпизоде?

6 Станция 2. Проверка навыков пересказа и понимания 
текста.

1. Перескажите кратко русскую былину. Какие черты 
народа воспевают былины?

2. Перескажите подробно эпизод посещения Дуней мо-
гилы отца из повести «Станционный смотритель». Каково 
отношение автора к этой истории?

3. Перескажите выборочно историю Николеньки из по-
вести «Детство». Что заставляло его критически оценивать 
собственные поступки?

4. Перескажите от лица крестьянина его разговор со 
следователем из рассказа А. П. Чехова «Злоумышленник». 
Почему герои не понимают друг друга?

5. Перескажите подробно легенду о Данко из расска-
за «Старуха Изергиль». В чём символический смысл этой 
истории?

6 Станция 3. Проверка навыков монологической речи.
1. Расскажите, как Феврония завоевала расположение 

Петра. Как в повести проявляются нравственные заветы 
Древней Руси?

2. Расскажите о жизни Бирюка и его дочери. Что в изо-
бражении быта крестьян вызывает ваше сочувствие?

3. Расскажите о взаимоотношениях детей и взрослых в 
повести «Детство». Какие чувства Николеньки близки со-
временным читателям?

4. Расскажите историю Юшки из одноимённого расска-
за. Почему Юшка считал, что его любит народ?

5. Расскажите об экологических проблемах современно-
сти на примере одного из рассказов конца ХХ века. В чём 
нравственный смысл этих проблем?

6 Станция 4. Проверка навыков чтения наизусть и по-
нимания прочитанного. 

Каждая группа читает лучшую памятку для чтеца, со-
ставленную дома по статье учебника «На пути к вырази-
тельному чтению». Памятка оценивается в баллах. 
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1. Прочитайте наизусть стихотворение Лермонтова. Ка-
кие мысли и чувства характерны для его поэзии?

2. Прочитайте наизусть отрывок из поэзии Некрасова. 
Что в его стихах может привлекать современного читателя?

3. Прочитайте наизусть стихотворение о человеке и при-
роде. Какими способами в нём передаётся мироощущение 
лирического «я»?

4. Прочитайте наизусть стихотворение Маяковского. В чём 
своеобразие его поэзии?

5. Прочитайте наизусть стихотворение Твардовского. До-
кажите, что в нём поэт размышляет о связях человека с 
судьбой народа.

6 Станция 5. Проверка усвоения теоретико-литератур-
ных понятий.

1. Что такое поучение как литературный жанр? Приве-
дите примеры.

2. Охарактеризуйте жанр оды. Приведите примеры из од 
Ломоносова.

3. Докажите, что «Песнь о вещем Олеге» Пушкина — 
это баллада.

4. Что такое сатира и гротеск? Приведите примеры из 
сказок Салтыкова-Щедрина. 

5. Чем различаются понятия литературный герой и ли-
рический герой?

6 Станция 6. Проверка навыков интерпретации художе-
ственной литературы (письменное задание для всех учащих-
ся). Группа зачитывает лучший вариант, который оценива-
ется в баллах.

Ответ на вопрос 8 из раздела учебника «Итоговые вопро-
сы и задания».

6 Станция 7. Ответы на вопросы викторины из практи-
кума «Читаем, думаем, спорим…» или конкурс на лучшую 
викторину, составленную группой. 

И т о г  у р о к а
Подсчёт результатов литературной игры, награждение 

победителей и вручение списка для самостоятельного чте-
ния летом.

 Домашнее задание

Чтение книг из рекомендательного списка учебника «Прочи-
тайте летом».
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