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От автора

Содержание и методическая концепция учебника
«Русский язык. Русская словесность» отвечают тем
задачам, которые закреплены в современных госу-
дарственных документах об образовании, а резуль-
таты изучения словесности соответствуют требова-
ниям ФГОС. В учебнике реализуется системно-
деятельностный подход к изучению русского языка
и литературы в их единстве, взаимосвязи.

Предлагаемая книга для учителя тесно связана
с «Методическим пособием к учебнику «Русский
язык. Русская словесность. 5 класс» и является
дальнейшей разработкой проблем  м е т о д и к и
п р е п о д а в а н и я  с л о в е с н о с т и  в школе.
Здесь речь пойдет об изучении в 6 классе русского
языка и литературы на уроках словесности.

Методические рекомендации должны помочь
учителю четко осознать  е д и н с т в о  в с е х  п р е д-
м е т о в  с л о в е с н о г о  ц и к л а,  а также  с п е-
ц и ф и к у  п р е д м е т а  с л о в е с н о с т и  в отли-
чие от уже знакомых русского языка и литературы.

Книга состоит из трех разделов. В первом —
«Словесность в школе» — говорится о том, что такое
словесность и в чем проявляется  с х о д с т в о  этого
учебного предмета с традиционными предметами
«Русский язык» и «Литература» и его  о т л и ч и е
от них. Обосновывается необходимость изучения
словесности в наше время, намечены задачи, стоя-
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щие перед учителем словесности. Излагаются теоре-
тические и методические основы построения автор-
ской программы по словесности. Показана структура
учебного пособия для 6 кл., написанного в соответст-
вии с этой программой.

Во втором — «Некоторые особенности методики
преподавания словесности» — обозначены важней-
шие принципы методики преподавания предмета.
Показано, как можно работать над теоретическим
материалом, над практическими заданиями, какую
роль играют творческие работы и как организовать
их выполнение и проверку на уроке, в чем своеобра-
зие уроков, на которых проводятся игры. Предложе-
но примерное распределение часов по темам.

В третьем разделе — «Уроки словесности» — на-
мечены возможные пути изучения конкретных тем,
говорится о роли учителя и самостоятельной де-
ятельности учащихся на ряде уроков, о способах ра-
боты над разделами учебного пособия. Приведены
примеры анализа произведений, опираясь на кото-
рые учитель сможет организовать работу учащихся
на уроке.

Не следует ожидать от этой книги, что в ней будут
даны методические разработки каждого урока, не
следует думать, что предложенные здесь рекоменда-
ции обязательны при изучении словесности.
Р а б о т а  у ч и т е л я —  т в о р ч е с т в о,  и оно состо-
ит прежде всего в выборе из множества вариантов по-
строения уроков тех, которые наилучшим образом от-
вечают потребностям данного конкретного класса и
интересны самому учителю. А книга для учителя мо-
жет подсказать возможные варианты подхода к про-
блемам. И если каждый урок — это поиск и открытие
и для учителя, и для учащихся, если на уроках царит
атмосфера творчества, это поможет решить важней-
шие проблемы воспитания школьников.

Желаем творческих успехов 
в вашем трудном деле!
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СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛЕ

Что такое словесность
В 5 классе мы уже говорили о том, что такое сло-

весность. Напомним важнейшие положения.
С л о в е с н о с т ь — это словесное творчество,   все,

что выражается словами. Это именно творчество, по-
тому что не только художественные произведения
или научные труды, но и наши повседневные разгово-
ры,  и письма, и доклады, и лекции — все это создает-
ся каждый раз заново из слов языка, требует выбора
наиболее точных слов, соединения их в предложения,
предложений — в текст для выражения содержания.
А выбор из возможных вариантов наилучшего — это
и есть творчество, созидательная работа. Творчеством
является не только создание словесного текста, но и
чтение художественной литературы, потому что оно
тоже требует активной работы души и ума.

Поэтому мы определяем словесность так: в широ-
ком смысле слова  с л о в е с н о с т ь — это  с л о в е с-
н о е  т в о р ч е с т в о.  Это искусство описывать по-
средством слова предметы, картины и людей, повест-
вовать о событиях, о поступках и переживаниях лю-
дей, рассуждать о самых разных явлениях, выражать
словом мысли и чувства в письменной и устной фор-
ме, в диалоге и монологе, в стихах и прозе. Мы
называем  с л о в е с н о с т ь ю  и способность выра-
жать словами мысли и чувства, и то, что получается в
результате: словесные произведения. Когда мы гово-
рим о словесности в этом, широком смысле, то имеем
в виду все высказывания в устной или письменной
форме, в которых смысл выражен посредством слов:
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художественные и научные книги, учебники, газеты,
журналы, передачи радио и телевидения, тексты
фильмов и театральных спектаклей, деловые доку-
менты, обычные бытовые разговоры людей, беседы и
сообщения на уроках.

В более узком смысле слова  с л о в е с н о с т ь —
э т о  в с е  п р о и з в е д е н и я  и с к у с с т в а  с л о-
в а:  устное народное творчество и книжная, пись-
менная художественная литература.

И наконец,  с л о в е с н о с т ь ю  называют  в с е
н а у к и  о  я з ы к е  и  л и т е р а т у р е:  грамматику
и лексикологию, этимологию и текстологию, исто-
рию и теорию литературы, стилистику и риторику и
другие науки.

Задачи изучения словесности
Изучение словесности поможет учащимся осо-

знать  е д и н с т в о  я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы,
п о н я т ь  самую  и х  с у щ н о с т ь.  Школьники
увидят, что  р у с с к и й  я з ы к — это не только
категории и законы, не только правила, это богатей-
шие  в о з м о ж н о с т и  д л я  в ы р а ж е н и я  л ю-
б о г о  с о д е р ж а н и я.  На уроках словесности
ученики будут рассматривать  я з ы к  к а к  м а-
т е р и а л   с л о в е с н о с т и,  познакомятся с некото-
рыми свойствами этого материала. Читая и анализи-
руя произведения словесности, ребята увидят, ка-
кими словесными средствами достигается наиболее
точное, живое, яркое и красивое выражение содер-
жания. Это поможет им освоить богатства русского
разговорного языка и законы употребления различ-
ных стилей литературного языка, активно исполь-
зовать эти возможности в собственных высказыва-
ниях.

Другая, не менее важная задача, которую должны
выполнить уроки словесности, — помочь  в о з р о-
д и т ь  и н т е р е с  к  ч т е н и ю.  Ведь громадные ду-
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ховные сокровища нашей литературы оказываются
невостребованными, потому что дети просто не чита-
ют книг, ибо не умеют это делать! Творчески рабо-
тающие учителя ищут пути пробуждения интереса к
книге. Это возможно, только если ребята смогут
в о с п р и н я т ь  произведение словесности  к а к  я в-
л е н и е  и с к у с с т в а,  откроют для себя эстетиче-
скую роль языка, красоту художественного слова,
полюбят его. А красота и любовь — могучая созида-
тельная сила, недаром И. С. Тургенев утверждал, что
любовью держится и движется жизнь. Любовь к род-
ному слову поможет учащимся проникнуть в смысл
произведений, самостоятельно понять выраженные
автором мысли. И тогда детям станут доступны бо-
гатства общечеловеческой культуры.

На уроках словесности большое место занимает
т в о р ч е с т в о.  Школьники учатся создавать собст-
венные художественные произведения в прозе и сти-
хах, составлять сочинения-рассуждения. Это необ-
ходимо для развития творческих возможностей ре-
бенка. Цель не в том, чтобы сделать из учеников
писателей и поэтов, а в том, чтобы пробудить и раз-
вить заложенное в ребенке творческое начало, спо-
собность к творчеству, которые есть в каждом. Твор-
ческое начало, если его реализовать в занятиях
словесностью, проявится непременно и в жизни под-
ростка, и в любой деятельности, которой посвятит
себя человек в будущей взрослой жизни. Проявится
оно и в чтении произведений: попробовав себя в сло-
весном творчестве, человек будет хорошим чита-
телем.

Назовем важнейшие задачи изучения словеснос-
ти в 6 классе.

1. Развивать представления учащихся об употреб-
лении языка, о словесности и языке как ее мате-
риале.

• Развивать знания о значении стилистической
окраски слов: о стилистических возможностях лек-
сики, существительного, прилагательного и глаго-
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ла. Формировать умение различать слова по их сти-
листической окраске и употреблять их в собствен-
ных высказываниях в соответствии с условиями и
поставленными задачами. Добиваться правильнос-
ти, чистоты и выразительности употребления языка
в речевой практике.

• Формировать представление о средствах худо-
жественной изобразительности и их употреблении в
нехудожественных и художественных произведени-
ях словесности. Вырабатывать умение понимать
значение средств художественной изобразительнос-
ти в произведении и аргументировано объяснить,
какой смысл придают эти средства тексту, выраба-
тывать умения находить необходимые словесные
формы для выражения своей мысли.

• Показать словесные средства создания юморис-
тических текстов. Вырабатывать умения восприни-
мать юмор в произведениях словесности, замечать
эти средства и понимать их значение, использовать
их для создания собственных устных и письменных
высказываний с юмористической стилистической
окраской. Развивать чувство юмора.

2. Развивать читательские умения, формировать
представления о словесных средствах выражения
содержания произведений словесности.

• Формировать понятия о языке произведений
устного народного творчества (былины, сказания,
легенды и предания). Развивать умение проникать
в смысл произведения через его языковую ткань.
Формировать уважение к прошлому своего народа,
к его творческим силам, идеалам, воплощаемых
средствами «великого  и могучего»  русского  языка.

• Формировать понятия о своеобразии языка эпи-
ческого произведения, о роли повествования, описа-
ния, рассуждения, диалога и монолога. Формиро-
вать начальное представление о языковых средствах
выражения авторской позиции и умение понимать
ее посредством наблюдений над словесной формой
изображения героев и событий. Использование по-
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лученных знаний при создании собственных устных
и письменных текстов.

• Формировать понятия о своеобразии языка ли-
рического произведения, о значении стихотворной
формы. Развивать умения вчитываться в текст ли-
рического произведения и понимать его смысл,
замечая выразительно-изобразительные возможнос-
ти языковых средств. Помочь учащимся почувство-
вать красоту языка лирики и глубину воплощенного
в словесной форме ее смысла. Овладевать умением
выразительного чтения лирических произведений.

• Формировать понятия о своеобразии языка дра-
матического произведения. Формировать умение по-
нимать смысл драматических произведений разных
жанров (пьесы, фильмы, телевизионные передачи)
через их словесную форму. Использовать знания о
языке драматического произведения, о богатстве
разговорного языка, употребляемого в драмати-
ческом виде словесности, в речевой практике уча-
щихся.

• Постепенно, но в то же время последовательно
знакомить учащихся с законами и нормами слово-
употребления русского литературного языка.

• Формировать навыки владения нормами русско-
го литературного языка, умения пользоваться ими в
соответствии с тем, где, с кем, при каких условиях
происходит общение.

3. Развивать творческие возможности школьни-
ков.

• Помогать творческому овладению русским язы-
ком для выражения собственных мыслей и чувств
учеников.

• Формировать интерес и любовь к чтению и уме-
ние самостоятельно проникать в смысл любого
текста через его языковую форму.

• Овладевать умением извлекать личностный
смысл из прочитанного художественного произведе-
ния и вырабатывать стремление к развитию и са-
мосовершенствованию.
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Особенности изучения русского языка 
и литературы на уроках словесности

На уроках словесности изучаются законы и нормы
употребления языка и созданные с помощью язы-
ковых средств произведения. Словесность существу-
ет рядом с учебными предметами «Русский язык» и
«Литература», она не подменяет их, а является
с в я з у ю щ и м    з в е н о м    м е ж д у    н и м и,  по-
могает осуществить их практическую направлен-
ность. Словесность тесно связана с этими предмета-
ми, а также отличается от них.

Если на уроках русского языка изучаются законы
и категории языка, то на уроках словесности язык с
его категориями и законами рассматривается как
материал, из которого создается произведение, и
как результат творчества писателя. Поэтому на уро-
ках словесности есть темы, отсутствующие в про-
грамме по русскому языку. Так, в 6 классе на уроках
словесности говорится об употреблении языка, о вы-
разительных возможностях слов с различной стили-
стической окраской, о средствах художественной
изобразительности, о гиперболе и фантастике, о сред-
ствах создания юмора.

И даже те темы, которые изучаются на уроках
русского языка, в словесности излагаются иначе,
отлично от того, как это принято на уроках родного
языка. Если в программе по русскому языку рас-
сматриваются такие свойства существительного,
как род, число, падеж, имена существительные оду-
шевленные и неодушевленные, собственные и нари-
цательные, то на уроках словесности обращается
внимание на выразительные возможности этих
свойств. В учебнике показано, что грамматические
признаки имени существительного могут оказаться
выразительным средством, особенно если в их упо-
треблении есть нечто необычное: существительные
единственного числа употребляются в значении
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множественного, нарицательные в значении собст-
венного и т. п.

То же самое касается и прилагательного, и глаго-
ла. На уроках словесности выявляется, какую роль
грамматические свойства этих частей речи играют в
словесности: какими выразительными возможнос-
тями обладают краткая и полная формы прилага-
тельного, времена и виды глагола.

Школьники увидят выразительные возможности
частей речи на примере произведений словесности и
поучатся использовать средства языка для передачи
содержания собственного высказывания.

На уроках литературы дети знакомятся с биогра-
фией и творчеством писателей, читают произведения
и размышляют над их содержанием, над поставлен-
ными в них проблемами. А на уроках словесности
школьники рассматривают произведение как явле-
ние искусства слова, учатся вчитываться в художе-
ственный текст и понимать,  к а к  выражен словес-
ными средствами его смысл.

На уроках словесности шестиклассники на при-
мере известных им повестей рассматривают, что та-
кое эпическое произведение, в чем его главное свой-
ство, что такое литературный герой и его характер,
как раскрывается характер героя в сюжете, как ав-
тор выражает свое отношение к герою — и все это
выявляется через особенности языка эпического
произведения. То есть школьники приобретают уме-
ние читать любое эпическое произведение и пони-
мать его содержание, вникая в словесную форму его
выражения.

И если школьники этому научатся к старшим
классам, им не потребуется при подготовке к ЕГЭ,
экзаменационному сочинению искать работы крити-
ков, растолковывающие смысл произведения. Они
сами без всякой помощи смогут проанализировать
произведение, рассказать о его идее и героях, о его
проблемах и средствах их воплощения. Потому что
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они его прочитают и поймут то, что важно именно
для них, найдут свой личностный смысл произве-
дения.

И не только такой смысл можно увидеть в изуче-
нии словесности. Школьники научатся получать ра-
дость, наслаждение от чтения, благодаря этому
откроют для себя заключенные в произведениях
глубокие мысли, эстетические и нравственные цен-
ности, и это обогатит их духовный мир. Таким обра-
зом, уроки словесности будут служить главному —
р а з в и т и ю   л и ч н о с т и   у ч а щ е г о с я.

Изучение словесности в школе необходимо имен-
но сейчас. По нашему глубокому убеждению, словес-
ности предстоит сыграть ответственную роль в воз-
рождении страны, потому что язык — важнейшее
свидетельство состояния души народа. На смену раз-
рушительной стихии должна прийти стройная сис-
тема созидания, творчества каждого человека. А для
формирования творческого подхода к жизни необхо-
димо раскрыть перед школьниками несметные бо-
гатства русского языка, его красоту, необходима
с и с т е м а  о б у ч е н и я  творческому овладению
родным языком, а вместе с ним духовными и нравст-
венными ценностями русской литературы.

Почему это важно? Да потому, что язык — вели-
чайшее достояние народа. Пока жив язык, жив и на-
род. А наш язык сейчас находится в состоянии кри-
зиса, так же как и все общество. Он засорен грубыми
словами, так называемой ненормативной лексикой,
неоправданно употребляемыми иноязычными сло-
вами. Он страшно обеднен, из сотен тысяч слов вели-
кого и могучего языка многие носители языка поль-
зуются ничтожной частицей богатства. Еще немно-
го, и мы станем похожи на Эллочку Людоедку из
романа И. Ильфа и Е. Петрова. Если прислушаться к
тому, как говорит наша молодежь, можно ужаснуть-
ся. И разве только она? Даже те, кому положено пуб-
лично выступать, политики, журналисты, говорят
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серо и скучно, речь многих из них бедна и пестрит
ошибками.

А ведь бедность и засоренность языка — это бед-
ность и беспорядочность мысли, потому что в языке
выражается мысль. И может, потому и буксуют на-
ши реформы, что нет «всемогущего слова вперед»,
о котором мечтал еще Н. В. Гоголь.

Человеческое слово способно вдохновить людей
на созидание. И владеть словом необходимо каждо-
му, потому что каждому хочется, чтобы его понима-
ли окружающие, чтобы его слово воздействовало на
людей. А чтение способно не только доставить на-
слаждение, но и помочь найти ответы на главные
вопросы, которые возникают у человека, потому что
в художественной литературе содержится богатей-
ший духовный опыт человечества, поиски смысла
жизни и различные ответы на этот кардинальный
вопрос. Чтение формирует личность, что так важно
для построения гражданского общества. Но это дол-
жно быть настоящее, квалифицированное чтение,
а не скольжение по перипетиям сюжета. Вот такому
чтению и умению мыслить и выражать свои мысли
должна научить словесность.

В учебнике можно заметить знакомые по урокам
русского языка и литературы понятия. Но это не по-
вторение уже известного; подход к этим явлениям
на уроках словесности свой, особый.

В курсе словесности рассматривается, например,
употребление глагола. На уроках русского языка го-
ворится о том, что такое глагол, каковы его грамма-
тические признаки, что такое время и наклонение
глагола, школьники учатся определять наклонение
и время, знакомятся с правописанием глаголов. То
есть показано,  к а к  у с т р о е н  я з ы к.  Своеобразие
подхода к глаголу на уроках словесности в том, что
здесь говорится, как  у п о т р е б л я е т с я  глагол,
каковы  в ы р а з и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и
в р е м е н и   и   н а к л о н е н и я   г л а г о л а.  Напри-
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мер, о способности глагола в настоящем времени
употребляться в переносном значении, для изобра-
жения не действия, а постоянного признака предме-
та. Или говорится о приобретении высказыванием
определенной стилистической окраски при исполь-
зовании в одном тексте разных времен глагола.
Таким образом, на уроках словесности учащиеся
приобретают знания о  р а з л и ч н ы х  с п о с о б а х
я з ы к о в о г о  в ы р а ж е н и я  с о д е р ж а н и я  и
учатся использовать их в своей речи.

На уроках словесности так же рассматриваются
особенности языка эпического, лирического и дра-
матического произведений. И это не повторение то-
го, что изучается на уроках литературы в 6 классе.
На уроках словесности ребята учатся читать произ-
ведение в соответствии с его родовой и жанровой спе-
цификой,  п р и о б р е т а ю т  у м е н и е  п р о н и-
к а т ь  в  с м ы с л  п р о и з в е д е н и я  ч е р е з  е г о
с л о в е с н у ю  т к а н ь.

Помимо знакомых по урокам русского языка и
литературы понятий, на уроках словесности учащие-
ся познакомятся с новыми для них явлениями. К их
числу относятся понятия: стилистическая окраска
слов и выражений, метонимия, синекдоха, гипербо-
ла, фантастика, способы создания юмора, остроум-
ная речь и др.

Как знакомые, так и новые понятия составляют
единую систему, сущность которой можно выразить
так:  я з ы к —  э т о  м а т е р и а л,  и з   к о т о р о г о
с о з д а е т с я   в с е,  ч т о   в ы р а ж е н о   с л о в а м и.
Образцом творческого использования языка являет-
ся художественное произведение, оно представляет
собой  е д и н с т в о  х у д о ж е с т в е н н о г о  с о-
д е р ж а н и я  и  с л о в е с н о й  ф о р м ы  е г о
в ы р а ж е н и я.  Подход к языку как к материалу
словесности и результату творчества, а к произведе-
нию как к явлению искусства слова и составляет
специфику словесности.
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Изучение основ словесности расположено по
т р е м  к о н ц е н т р а м.

П е р в ы й — 5 и 6 классы — начальные сведения
о словесности.

В т о р о й — 7, 8 и 9 классы — основные, базовые
понятия теории словесности.

Т р е т и й — 10 и 11 классы — обобщение и систе-
матизация знаний по словесности.

Некоторые понятия рассматриваются сначала в 5
и 6 классах, потом в 7, 8 и 9 классах и, наконец, на
более высоком уровне в старших классах. Это отно-
сится ко многим темам: богатство лексики русского
языка, стилистическая окраска слов и выражений,
средства художественной изобразительности, юмор,
эпическое, лирическое и драматическое произведе-
ния. Обращение к этим темам на каждом новом эта-
пе не повторяет уже известное, а развивает и обога-
щает знания учащихся.

Так, в 5 классе учащиеся получают первоначаль-
ные сведения о стилях речи и стилистической окра-
ске слова; в 6-м — подробнее говорят об употребле-
нии стилистически окрашенных слов и выражений
в художественных произведениях, о том, какими
языковыми средствами достигается изображение
разговора, как создается диалог в эпическом и дра-
матическом произведениях; в 7-м — учатся осмыс-
ливать такое сложное явление, как стиль писателя;
в 9 классе приходят к пониманию стиля эпохи и ли-
тературного направления, индивидуального стиля
писателя.

Большое место в программе 6 класса занимает те-
ма «Средства художественной изобразительности».
Еще в 5 классе учащиеся познакомились с такими
языковыми явлениями, как эпитет, сравнение и ал-
легория, узнали, что есть и другие средства художе-
ственной изобразительности, о которых речь пойдет
в следующих классах. В 6 классе эпитет, сравнение и
аллегория включены в общую систему средств худо-
жественной изобразительности, при этом говорится о
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выразительности других важнейших элементов: мета-
форы, олицетворения, метонимии, синекдохи, син-
таксических фигур, таких, как порядок слов в предло-
жении, инверсия, повтор, антитеза, риторический
вопрос и риторическое восклицание. В 8 классе речь
идет уже о семантике, о значении, которое приобрета-
ют в контексте фонетические и словообразовательные,
лексические и грамматические свойства слов и выра-
жений. А в 9-м эта тема продолжается, там рассмат-
риваются и новые языковые средства изображения
жизни.

Углубляется и расширяется понимание школьни-
ками произведений словесности. В 5 классе учащиеся
узнают, что бывают произведения эпические, лириче-
ские и драматические; в 6-м — выясняют, каковы
главные свойства этих произведений, говорят о свое-
образии языковых средств изображения жизни в эпи-
ческих, лирических и драматических произведениях;
в 7-м — осваивают систему родов, видов и жанров
произведений словесности и выразительные возмож-
ности языка в произведениях разных родов сло-
весности; в 8-м — учатся видеть языковые формы вы-
ражения авторской точки зрения в произведениях
эпических, лирических и драматических; в 9-м —
ученики получают навыки целостного анализа произ-
ведений, которые рассматриваются в их родовой и
жанровой специфике как созданные словесными
средствами художественные миры, состоящие из ху-
дожественных образов, со своим пространством и вре-
менем, служащие эстетическому освоению действи-
тельности. Анализируя произведения, школьники
учатся не только понимать значение использования
отдельных приемов изображения явлений жизни
средствами языка, но и употреблять эти средства язы-
ка для выражения в словесной форме собственных
мыслей.

В 6 классе большое внимание обращается на обо-
гащение словарного запаса учащихся, на работу со
словарями. Здесь важна выработка умений находить
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в тексте произведения средства художественной изо-
бразительности и понимать выразительное значение
этих средств, а также применять их в собственных
высказываниях. Не только умение видеть средства
создания юмора в прочитанных произведениях, но и
самостоятельно использовать эти средства. Не только
умение понять смысл эпического, лирического и дра-
матического произведений на основе наблюдений над
их языком, но и «пробы пера», самостоятельные со-
чинения рассказов, стихов, сценок. Программа наме-
чает систему работы по выразительному чтению про-
изведений, это тоже важный вид творческой деятель-
ности учащихся.

Построение учебника «Русский язык.
Русская словесность» для 6 класса

Учебник для 6 класса, так же как и для 5 класса,
называется «Русский язык. Русская словесность».
В обеих книгах приводятся начальные сведения по
теории словесности. Они составляют первый кон-
центр изучения.

В учебнике движение познания идет  о т  я з ы к а
к  п р о и з в е д е н и ю.  Этим определяется структу-
ра книги: сначала рассматриваются выразительные
возможности языка, а затем — произведения словес-
ности. В главах о языке его выразительные возмож-
ности не просто фиксируются, а выявляется их роль в
произведениях, язык предстает как  м а т е р и а л
с л о в е с н о с т и.  Во второй части книги мы прежде
всего пристально всматриваемся  в  с л о в е с н у ю
ф о р м у  п р о и з в е д е н и я,  ч т о б ы  п о н я т ь
е г о  с м ы с л.

Учебник состоит из предисловия и семи глав:
три посвящены рассмотрению ресурсов русского
языка, позволяющих ему служить материалом про-
изведений словесности, и четыре — раскрытию язы-
ковых особенностей произведений устной народ-
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ной словесности и книжной словесности — эпиче-
ских, лирических и драматических произведений.

В каждом разделе книги представлен теоретиче-
ский материал. Способы изложения этого материала
рассчитаны на активную мыслительную деятель-
ность школьника: перед ним ставятся вопросы, на
которые он должен поискать ответ, предлагаются за-
дания, позволяющие сделать вывод, само рассужде-
ние идет при участии ученика.

В пособии приводятся определения важнейших
понятий словесности. Они выделены особым шриф-
том (курсивом). Назначение таких формулировок не
в том, чтобы их заучивать наизусть, а в том, чтобы
учить школьников определять главную мысль про-
читанного, делать четкий вывод из рассмотренного
материала, составлять план-конспект, по которому
можно вспомнить основное содержание параграфа.

Большое место занимают задания для  п р а к т и-
ч е с к о г о  освоения теории. Выполняя их, школь-
ники самостоятельно применят изученное положе-
ние к прочитанному тексту или употребят рассмот-
ренное средство языка в собственном высказывании.
Нередко задания не просто закрепляют изложенное,
но служат необходимым логическим звеном рассуж-
дения, подводят к теоретическому выводу.

Работая над заданиями, шестиклассники по-ново-
му прочитают знакомые им по урокам литературы
произведения. Так, своеобразие словесного выраже-
ния содержания эпического произведения показано
на примере анализа сказки-были М. М. Пришвина
«Кладовая солнца», а весь ход рассуждений показы-
вает ребятам, как от слова можно идти к смыслу про-
изведения. Кроме знакомых произведений шести-
классники встретятся с новыми для них стихами и
прозой, что расширит их кругозор и научит само-
стоятельному проникновению в смысл произве-
дения.

Среди заданий немалое место занимают творче-
ские: сочинение собственного произведения, выра-
зительное прочтение произведения.
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Все задания объединяет то, что они должны спо-
собствовать проявлению творческого начала, интел-
лектуальному, нравственному, эмоциональному и
эстетическому развитию шестиклассников, а также
развитию культуры их устной и письменной речи.

В книге много иллюстраций, которые помещены
в тексте и на специальной цветной вклейке. Это реп-
родукции картин известных художников, рисунки,
помогающие прояснить то или иное положение
теории словесности, нередко это рисунки юмористи-
ческие. К ним даются задания, требующие использо-
вать то или иное языковое средство. Составляя рас-
сказ по картине, всматриваясь в рисунок и находя
словесные средства для выражения увиденного, со-
поставляя произведение словесного искусства с про-
изведением живописи или графики, школьники
постигают законы и нормы употребления русского
языка.

Каждая глава заканчивается разделом «Играем со
словами!». Для шестиклассников обучающие игры
чрезвычайно плодотворный вид учебной деятельнос-
ти. Словесные игры нацелены на воспитание внима-
ния и любви к слову, на развитие мышления, эмоций,
воли, речи, вообще личности школьника. Игры по-
добраны таким образом, что они чаще всего связаны с
материалом главы. Это поможет ребятам творчески
освоить теоретические положения, взглянуть на язы-
ковое явление с непривычной точки зрения и приме-
нить его в устных и письменных высказываниях.
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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  СЛОВЕСНОСТИ

Как работать 
над теоретическими проблемами

Говоря о преподавании словесности в 5 классе, мы
уже определяли главную цель — сделать уроки
интересными — и показали некоторые пути дости-
жения этой цели. Потому что не страх получить
плохую оценку, не стремление получить награду,
а только  и н т е р е с  к предмету поможет детям пре-
одолеть трудности постижения довольно сложных
языковых явлений. Для пробуждения интереса уча-
щихся нужна особая методика. Мы говорили о трех со-
ставляющих такой методики:  ю м о р,  т в о р ч е-
с т в о,  и г р а.  Обратим внимание учителя на одну
важную сторону творчества учащихся: активность
их мыслительной деятельности. Самостоятельные
поиски ответа на поставленный вопрос, работа, уме-
ло направленная на открытие нового, необычайно
способствуют развитию не только мышления, но и
эмоций, и воли. Эта работа повышает самооценку уче-
ника, помогает ему поверить в свои силы.

Итак, как организовать и активизировать позна-
вательную деятельность учащихся? Это деятель-
ность творческая. Правда, результатом такого твор-
чества являются не общественно новые, а  с у б ъ е к-
т и в н о  н о в ы е  з н а н и я.  Науке эти явления
давно известны, общественно новых знаний, откры-
тий при этом не создается. Но без таких субъективно
новых знаний невозможно никакое познание, и не
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следует преуменьшать значение творческого харак-
тера такой деятельности.

В учебнике рассматриваются важнейшие пробле-
мы теории словесности. 6 класс — очень ответствен-
ный возраст, когда ребята способны понять очень
многое, несравненно больше и глубже, чем пяти-
классники. Нельзя недооценивать их возможности
и ограничиться применением тех же приемов рабо-
ты, что и в 5 классе. Именно теперь необходимо
з а к л а д ы в а т ь  о с н о в ы  п о н и м а н и я  с л о-
в е с н о с т и,  а опоздать с этим так же опасно, как и
не прочитать в это время Жюля Верна, Фенимора
Купера или «Трех мушкетеров», произведений
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и А. П. Чехова. Это
опасно, потому что без понимания мысли автора и
средств ее выражения закрепляется детское наив-
но-реалистическое восприятие произведений, кото-
рое и становится причиной нежелания читать кни-
ги. Ведь если не понять, что такое художественная
действительность, считать, что в произведении опи-
саны реальные люди и события, оценивать произве-
дение по его сходству с реальностью, вскоре возник-
нет мысль, что книга говорит неправду и потому она
не нужна. Действительно, зачем читать книги, если
они всего лишь чья-то выдумка или повторение того,
что есть в самой жизни?

Может быть, можно привлечь ребят к книге,
просто читая больше произведений? Нет, сколько бы
ни читать без понимания того, что является самым
главным в словесности, книга все равно оказывается
не связанной с жизнью. И этим можно достичь лишь
двух противоположных результатов. Люди или пе-
рестают быть читателями (зачем знать о чьих-то
страданиях, когда своих хватает?), или воспринима-
ют книгу как некий наркотик, помогающий уйти от
трудностей реальной жизни. Среди взрослых чита-
телей такой тип восприятия искусства очень распро-
странен, с чем связана и популярность «мыльных
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опер». Необходимо направить развитие школьников
в нормальное русло, и единственное средство до-
стичь этого — помочь им понять, что такое
и с к у с с т в о  с л о в а,  и научить  н а с л а ж-
д а т ь с я  х у д о ж е с т в е н н ы м  с л о в о м.

Прежде всего заметим, что возраст шестикласс-
ников позволяет им постичь основы теории словес-
ности. Подростки вполне способны не только уви-
деть изобразительные средства языка (бывает, что
этим и ограничивается обращение к теории на уро-
ках литературы), но и открыть для себя их художе-
ственное значение. Шестиклассники в состоянии по-
нять, что герой произведения создан автором средст-
вами языка для выражения мыслей о жизни, что
сюжет не просто придает произведению увлекатель-
ность, а тоже помогает автору выразить его мысли,
и они-то и есть самое главное в произведении. В це-
лом же шестиклассники отличаются от учащихся
5 класса именно тем, что они могут видеть произве-
дение в целом, различные его стороны, а не одно
какое-то выразительное средство языка.

Конечно, о большинстве явлений словесности
учащимся надо  с о о б щ и т ь.  Поэтому в учебнике
немало текстов, в которых излагаются сведения о
каком-то понятии. Однако они построены не как су-
хая информация, а в форме обращения к ученику,
рассуждение опирается на опыт учащегося. Напри-
мер, так построено начало § 1. Эти разделы можно
читать в классе и обсуждать их. А можно дать такую
информацию в виде мини-лекции, объяснения учи-
теля, также построенного как живой разговор с уче-
никами, и после этого предложить ребятам прочи-
тать начало параграфа. После чтения целесообразно
обратиться к заданию или к рисунку, где изображе-
ны уголок уютной комнатки и план квартиры. Ребя-
та подумают и легко ответят, что слово светёлка от-
носится к изображенному интерьеру, а слово жил-
площадь — к плану. Они скажут и о том, в каких
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условиях употребимы эти слова. Затем шестикласс-
ники приведут свои примеры синонимов, различаю-
щихся стилистической окраской.

Вообще обращение к опыту учащихся чрезвычай-
но важно при  р а з ъ я с н е н и и  п о н я т и й.  Шес-
тиклассники в новом свете увидят знакомые по уро-
кам русского языка факты (например, стилисти-
ческие возможности грамматических признаков
имени существительного), заметят то, на что не об-
ратили внимания раньше в прочитанных на уроках
литературы произведениях, обнаружат, что с явле-
ниями, о которых говорится на уроке словесности,
они уже встречались в жизни и даже применяли их в
собственной речи. Для учащихся это важное откры-
тие, не только удивление, как для мольеровского ге-
роя, узнавшего, что он говорит прозой, но и опыт по-
нимания явлений на новом уровне, в целой системе.

Другая форма активизации мыслительной де-
ятельности шестиклассников — привлечение их к
построению теоретических выводов из рассмотренно-
го материала. Так, в § 5 ребята сами определят сти-
листическую окраску заимствованных слов и придут
к выводу о выразительных возможностях таких
слов. В § 7 ученики составят таблицу, в которой клас-
сифицируют способы образования «говорящих»
имен существительных собственных. В § 9 вслед за
формулировкой теоретического положения учащие-
ся докажут его справедливость (задание 48). Такая
работа продолжится и при изучении последующих
тем, результаты ее будут записаны в тетрадях.

Как же проводить эту работу? Ни в коем случае
нельзя пустить ее на самотек. Записать в тетрадь на-
до точную формулировку, а шестиклассники только
еще учатся этому. Здесь целесообразно применить
следующую форму работы. Учитель спрашивает ре-
бят: «Как вы думаете ответить на вопрос?» Один из
учеников предложит свой ответ. Учитель: «Кто ду-
мает иначе? Кто хочет уточнить?» Обычно нахо-
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дится другой ученик, предлагающий свой вариант,
и третий, желающий уточнить. И только после на-
хождения наиболее точного ответа в устной форме и
после того, как учитель четко произнесет ответ и за-
пишет его на доске, ребята впишут его в тетрадь. За-
писанный учениками ответ должен быть не хуже,
чем формулировки, приведенные в учебнике.

Заметим одну важную вещь, связанную с  п с и-
х о л о г и е й  п о и с к о в о й  д е я т е л ь н о с т и.
Когда на уроке идет решение какой-либо проблемы в
форме фронтальной беседы, каждый участвующий в
беседе ученик обычно сосредоточен на той части про-
блемы, которую решает именно он. Вот он высказал
свое мнение и на какое-то время выбыл из общей ра-
боты, переживает свою удачу или неудачу. А учите-
лю надо все время помнить о пропорциях, о месте
каждого вопроса в решении проблемы в целом.
У участников беседы должно создаться такое пони-
мание проблемы, при котором выделены главные
мысли, приведены суждения, развивающие мысль,
аргументирующие и иллюстрирующие ее.

Поэтому очень важно подведение итога каждого
этапа рассмотрения проблемы. Сделали шаг в реше-
нии вопроса: рассмотрели факты, сформулировали
вывод, привели аргументы, попробовали применить
вывод на практике. Следующий шаг — опять дела-
ются наблюдения, формулируется вывод, приво-
дятся собственные доказательства и выполняются
упражнения. Так построено большинство теоретиче-
ских разделов в учебнике. А на уроке учитель выбе-
рет необходимые способы закрепления достигнутого
результата. Это может быть чтение вывода по учеб-
нику. И не просто прочтение, а вдумчивый анализ
каждого слова вывода. Это может быть краткое обоб-
щающее слово самого учителя. Этому же служит и
запись вывода на доске и в тетрадях. А также можно
попросить ребят сформулировать обобщение своими
словами, предложить привести свои аргументы.
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И снова один ответит, другой уточнит, третий по-
правит.

Заметим, что такая  с о в м е с т н а я  работа учит
ребят слушать ответы товарищей, редактировать
текст, приучает к точности словесного выражения
мысли. Кстати, это оптимальное решение проблемы
опроса на уроке. Как часто учащийся отвечает, а ос-
тальные его не слушают: одни лихорадочно листают
учебник в страхе перед вызовом, другие просто
томятся от безделья. А если перед каждым стоит за-
дача не только внимательно выслушать ответ това-
рища, но и оценить его, подготовить свой вариант
ответа, это мобилизует класс и делает работу кол-
лективной.

Обратим внимание на теоретические выводы, на-
печатанные в пособии особым шрифтом (курсивом).
Вот первое такое определение: Слова и выражения
необходимо выбирать в соответствии с тем, ка-
ков стиль высказывания. Прочитаем определение
вслух — это может сделать ученик. Затем учитель
поможет учащимся поразмышлять над определени-
ем, примерно так:

— Вдумаемся в определение, разделим его на сло-
восочетания для того, чтобы выделить главное:
1) слова и выражения необходимо выбирать, 2) в со-
ответствии с тем, каков стиль высказывания.
Вы знаете, что такое стили речи, об этом мы говори-
ли на уроках русского языка и на уроках словес-
ности в 5 классе. Какие существуют две главные
сферы употребления языка?

— Разговор и книга. Есть разговорный язык и
книжный язык. Слова, употребляемые в этих сфе-
рах, различны.

— Приведите слова-синонимы, одни из которых
употребляются в разговоре, а другие — в книге.

— Один из вариантов: в разговоре мы скажем час-
тичка, а в книге — элемент. Это разные слова: хотя
они означают одно и то же явление, они употребля-
ются в разных условиях.
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— Другие варианты: ходить — шествовать, си-
деть — восседать, торжествовать — радоваться,
дерзновенный — смелый, творчество — созидание,
узор — загогулины, неуместно — невпопад и др.

— Какие вы знаете стили литературного языка?
(Ответ будет зависеть от того, по какому учебнику

русского языка работают учащиеся: В. В. Бабайцева
выделяет деловой, научный, публицистический и
художественный стили, в учебнике М. М. Разумов-
ской характеризуются научно-деловой и художест-
венный стили.)

— Теперь покажите, как вы будете выбирать сло-
ва и выражения в соответствии с этим правилом сло-
весности. Какие слова вы употребите в разговоре, со-
чинении, документе, речи на митинге?

Учащиеся приведут примеры использования слов
в разных ситуациях.

После такого разъяснения шестиклассники вы-
полнят задание, в котором надо определить, в каких
условиях употребляются приведенные слова и вы-
ражения (упр. 3). А рассматривая в упр. 4 юморис-
тический рисунок, на котором показано неправиль-
ное употребление слов, ребята скажут, как это
сделать правильно. И после всей этой работы школь-
ники могут осознанно повторить теоретический вы-
вод.

Другой, более сложный пример работы над поня-
тием в § 13: Метони́́мия — это употребление
слова в переносном значении на основе связи,
существующей между явлениями. Сначала внима-
тельно прочитаем это определение вслух. Потом по-
думаем над смыслом каждого слова или словосоче-
тания в нем. Это: 1) слова не в прямом, а в перенос-
ном значении; 2) между явлениями, обозначенными
словами, существует связь, а не сходство, как
в метафоре.

— Что такое переносное значение слова?
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— Это перенос прямого значения слова на другой
предмет, вторичное значение слова, которое возник-
ло на основе прямого значения.

— Рассмотрим примеры, иллюстрирующие это
утверждение. Вот слова, употребленные в перенос-
ном значении: засучив рукава. Что они означают?

— Мы используем это выражение, когда говорим
о работе энергичной, быстрой. Ведь когда человек
берется за дело, он и в прямом смысле часто убирает
рукава, чтобы не мешали. Слова в переносном значе-
нии употреблены вместо слова энергично.

— Между выражением засучив рукава и словом
энергично есть сходство или связь?

— Между ними, конечно, есть связь: засучить ру-
кава — это внешнее проявление энергичной работы,
поэтому выражение работать засучив рукава при-
обрело переносное значение, стало метонимией.

— Другой пример: волка ноги кормят. Выраже-
ние ноги кормят употреблено в переносном значе-
нии. Почему мы так говорим?

— Волк пищу добывает охотой. Между выраже-
нием ноги кормят и словом охота есть связь, пото-
му что волк охотится, бегая за добычей, от резвости
его ног зависит, будет ли он сыт. Значит, это выра-
жение — метонимия.

После этого шестиклассники могут, выполняя
упр. 68, доказать, что в приведенных выражениях
есть метонимия. Учитель может предложить выпол-
нить это задание так: пусть каждый выберет одно из
выражений, подумает над ним и объяснит классу его
смысл. (Можно использовать выражения и по выбо-
ру учителя.) На раздумье дается одна-две минуты,
после чего выслушиваются и обсуждаются ответы.
И наконец, школьники снова повторят, что такое
метонимия.

Из этих примеров видно, что теоретические поло-
жения требуют не заучивания, а  р а з м ы ш л е н и я
над ними и  п р и м е н е н и я  их на практике, они
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служат выработке умения с помощью теории пони-
мать словесные выражения и создавать их.

Пониманию теоретических положений помогают
приведенные в учебнике юмористические тексты.
В первой главе, например, ребята прочитают приме-
ры высказываний, стилистическая окраска которых
не соответствует их назначению. Обнаруживая это
свойство текстов, школьники «от противного» пос-
тигают теоретическое положение. Такие тексты на-
до прочитать вслух, дать время посмеяться, а потом
выяснить, в чем здесь ошибка. Пусть ребята аргу-
ментируют свои мысли.

Так же можно поступить, когда во второй главе
школьники увидят наряду с серьезным разъяснени-
ем значения изобразительных средств языка на при-
мере ярких художественных текстов и юмористиче-
ские примеры употребления этих средств: стихотво-
рение И. Токмаковой, сказка Ф. Кривина, строки из
«Мойдодыра» К. Чуковского.

В главе о лирическом произведении на примере
юмористического стихотворения Б. Заходера «Где
поставить запятую?» раскрывается самое главное
свойство стихов: ритм, деление на стихотворные
строки, слова в которых тесно связаны между собой,
составляют единство и отделены от слов в других
строках. Это свойство стихотворной речи ученый и
писатель Ю. Н. Тынянов метко определил формулой
«единство и теснота стихового ряда», но ее конечно
же в 6 классе не следует вводить в урок, хотя суть яв-
ления ребятам становится понятна из приведенного
примера.

Шестиклассники любят юмор, с интересом чита-
ют юмористические произведения. В программе
6 класса выделен целый раздел, посвященный юмо-
ру. В учебнике говорится о том, что такое юмор, ост-
роумие, каковы словесные средства их создания.
Приводятся юмористические произведения, даются
задания, требующие определения средств создания
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юмора, выразительного чтения и сочинения собст-
венных юмористических произведений. Такие текс-
ты есть не только в специальном разделе, но и в
других разделах. Многие рисунки проникнуты
юмором. Юмористические произведения помогают
создать на уроке атмосферу радости, уверенности
ребят в своих силах, желание работать, выразить
свои чувства.

Юмористические тексты надо выразительно про-
читать в классе вслух. Лучше всего это сделает учи-
тель, а если чтение поручено ученику, то оно должно
быть заранее подготовлено. Плохо, невыразительно
прочитанное произведение не увлечет ребят, и рабо-
та не достигнет своей цели. Шестиклассники долж-
ны на уроках слышать квалифицированное чтение
произведений с различной эмоциональной окра-
ской, и это в полной мере относится к юмористиче-
ским текстам. И только после того, как ребята вдо-
воль посмеялись, возможно рассмотрение языковых
средств, посредством которых эти тексты созданы.
Это касается как произведений, приведенных в ка-
честве примеров употребления того или иного сред-
ства языка в теоретическом разделе, так и тех, над
которыми учащимся предлагается самостоятельно
поработать. Конечно же надо сначала вслух прочи-
тать рассказ К. Г. Паустовского (отрывок из «Ме-
щерской стороны») в § 22 или Ю. Коваля «Солнеч-
ное пятно» в § 35, а потом уже шестиклассники по-
думают над вопросами, предложенными в учебнике.

Как работать 
над практическими заданиями

Каждое понятие, рассматриваемое в пособии, со-
провождается практическими заданиями, при вы-
полнении которых учащиеся должны применить по-
лученные знания. Обычно задания разделяют по ти-
пу деятельности учащегося — воспроизводящего и
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поискового, исследовательского характера. Но в
словесности нет (или почти нет) заданий чисто вос-
производящего характера, здесь почти всегда при-
сутствует исследование: надо ли решить, как пра-
вильно следует сказать, или найти в тексте какое-то
словесное средство — важно не просто употребить
или найти его, но и понять, почему, для чего оно
употреблено. Даже пересказ произведения — не ме-
ханическая, а творческая работа: учащийся создает
с в о е  словесное произведение по имеющемуся об-
разцу. И формулировка теоретического положения
тоже требует не заучивания наизусть, а нахождения
собственных слов для выражения смысла, собствен-
ных примеров, подтверждающих правило. Без та-
ких работ обойтись нельзя, потому что материал ос-
ваивается человеком лишь тогда, когда он  в о п л о-
щ е н  в  с о б с т в е н н о м  с л о в е.

Рассмотрим типы заданий, с которыми встретит-
ся учащийся 6 класса при обращении к учебнику.
Мы пока не будем говорить о непосредственно твор-
ческих работах — о них речь пойдет позже.

Первый тип заданий — самостоятельное решение
поставленного теоретического вопроса о стилистиче-
ских возможностях какого-либо языкового средст-
ва, составление таблицы, определение размера сти-
ха, обращение к словарю в поисках аргумента и др.
Такая работа помогает приобрести навыки исследо-
вательской деятельности.

Среди заданий этого типа большое место занима-
ют вопросы о том, как правильно употребить то или
иное языковое средство. Такие вопросы отличаются
от заданий на уроках русского языка тем, что ребя-
та должны подумать не только о том, как правильно
сказать, но и о том, какие выразительные стилисти-
ческие возможности содержатся в разных вариан-
тах словесной формы. Например, упражнения 1, 2,
3 служат необходимой ступенькой в индуктивном
исследовании теоретического вопроса о стилистиче-
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ской окраске слов. После того как шестиклассники
убедятся, что выражение действовать несогласо-
ванно употребляется в книжном языке, а выраже-
ние кто в лес, кто по дрова — в разговорном, срав-
нят слова светёлка и жилплощадь и выявят их раз-
личие, решат, какие из приведенных слов можно
употребить в разговоре, а какие в книжном языке,
они придут к выводу, который и прочитают в учеб-
нике.

В упр. 39 необходимо сравнить две формы пред-
ложного падежа из леса и из лесу и объяснить, поче-
му поэты использовали эти разные формы, какую
окраску они придают тексту. В последующих зада-
ниях требуется найти риторические вопросы и рито-
рические восклицания в прочитанных произведени-
ях, определить размер стиха в приведенных фраг-
ментах, вспомнить, в каких изученных на уроках
литературы стихах встречалась аллитерация и др.

Нередко учащемуся предлагается привести свои
примеры употребления рассматриваемого явления,
составить собственный текст с определенным языко-
вым средством. Например, рассказать об увиденном
на рисунке средствами разговорного языка и средства-
ми официально-делового стиля (упр. 15), в упр. 13 —
подобрать к нейтральным словам синонимы, имею-
щие стилистическую и эмоциональную окраску,
в упр. 23 — определить стилистическую окраску
заимствованных слов и составить с ними предло-
жения.

Учителю следует обратить особое внимание на то,
что при выполнении подобных практических работ
учащиеся должны объяснить свой выбор, показать,
в чем значение данного средства, доказать, что здесь
употреблено такое-то явление и т. п. Эту, доказатель-
ную, часть следует обсудить в классе (независимо от
того, сделано задание дома или в классе). На вопрос
учителя отвечает один из учащихся, затем выясняет-
ся, есть ли другие мнения, следует ли уточнить вы-
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сказанное, можно ли предложить другие аргумен-
ты. И затем учитель обязательно должен сам под-
вести итог, дать свое аргументированное рассужде-
ние, а в некоторых случаях записать ответ на доске
и предложить записать его в тетрадях. Такая четкая
итоговая формулировка чрезвычайно важна, в ней
приводится в порядок мысль, выделяется главное,
что и воплощается в словесной форме. Это учит
школьников культуре мышления и четкости вы-
водов.

Работа над подобными заданиями может принять
форму игры: кто больше приведет примеров упо-
требления данного явления. Соревноваться могут
учащиеся как индивидуально, так и группами, по
рядам. Соревновательность придает серьезной рабо-
те дополнительную увлекательность.

Второй тип заданий — работа над текстом произ-
ведения, в котором содержатся рассматриваемые
языковые средства. Ученику необходимо не только
найти данное языковое средство, но и подумать о его
значении, нередко сделать теоретический вывод. Та-
кие задания направлены на формирование умения
проникать в смысл произведения через его языко-
вую форму. Они отличаются от заданий, приводи-
мых в учебнике по литературе, главным образом
тем, что здесь основное внимание обращено на сло-
весную форму текста: фонетические, словообразо-
вательные, лексические, грамматические средства
языка, и уже через них идет проникновение в образ,
сюжет, идею.

Вот в § 32 говорится о характере литературного
героя на примере героев сказки-были М. М. При-
швина «Кладовая солнца». В учебнике предлагается
не только прочитать портреты героев, но и подумать,
благодаря каким словам писатель выразил свое от-
ношение к персонажам, какую роль играют суффик-
сы существительных, эпитеты, что значат выраже-
ния Золотая курочка на высоких ножках и Мужи-
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чок в мешочке. От слов ребята пойдут к авторскому
отношению к изображаемому, к смыслу произведе-
ния, потому что понять его они смогут только тогда,
когда вдумаются в слова автора, заметят, какие язы-
ковые средства он употребил. Так и построено
упр. 141.

В большинстве своем такие задания носят иссле-
довательский, творческий характер. Шестиклассни-
ки, выполняя их, учатся искусству чтения, восприя-
тию произведения в единстве его содержания и
языковой формы, а такое чтение, как показал совре-
менный философ В. Ф. Асмус, является творчест-
вом.

Это умение у большинства ребят не возникает са-
мо собой, оно формируется целенаправленной педа-
гогической деятельностью. Уже в 5 классе дети
узнали, что в эпическом произведении повествова-
ние о событиях ведется от лица рассказчика. Но это
не значит, что они преодолели так называемый «на-
ивный реализм», восприятие, свойственное детям.
Здесь требуется еще немало работы. В 6 классе про-
должается формирование умения читать эпическое
произведение. Поэтому приходится еще и еще воз-
вращаться к важнейшим положениям, углубляя их,
еще и еще применять их при чтении.

Шестиклассники вспомнят известное им по про-
шлому году свойство эпического произведения —
повествование от лица рассказчика, а кроме того,
здесь же начнется разговор о том, что повествование
служит выражению мысли автора. Ребята не только
повторят известные им сведения о сюжете и эпизоде,
но откроют, что и они помогают автору высказать
свои мысли. И это только первые шаги, в после-
дующих классах такая работа продолжится. Должен
быть накоплен немалый опыт  п р и с т а л ь н о г о
ч т е н и я,  чтобы исчезла грань между школьным
чтением и чтением для себя, чтобы процесс восприя-
тия произведения стал  э с т е т и ч е с к и м.
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Выполнять подобные задания возможно только
после того, как текст выразительно прочитан в клас-
се. Мы уже говорили, что прочесть произведение
лучше всего самому учителю, не только потому, что
шестиклассники еще не владеют искусством выра-
зительного чтения, но прежде всего потому, что от
качества прочтения текста зависит интерес к его
смыслу.

Задания и упражнения позволяют не только по-
нять смысл текста, который рассматривается в учеб-
нике, но и дают ключ к пониманию других произве-
дений. Обращая внимание на языковые средства,
которыми автор выражает свое отношение к изобра-
жаемому, школьники овладевают фундаменталь-
ным читательским умением — пониманием произ-
ведения в его родовой специфике. Например, после
анализа эпического произведения М. М. Пришвина
приведено незнакомое учащимся произведение —
«Солнечное пятно» Ю. Коваля — для самостоятель-
ного анализа; после разговора о свойствах лириче-
ского произведения предлагается самостоятельно
подумать над стихотворением Н. А. Заболоцкого
«Не позволяй душе лениться!»; после рассмотрения
драматического произведения приводится фрагмент
из нового драматического произведения, сказки
Л. Филатова «Про Федота-стрельца...», где надо
увидеть своеобразие этого рода словесности. Такая
работа поможет не только пониманию отдельных
произведений, но и выработке  с и с т е м ы  з н а-
н и й,  позволяющих осмыслить  л ю б о е  произведе-
ние словесности.

Как работать с произведениями 
изобразительного искусства

В каждой главе пособия приводятся задания, тре-
бующие обращения к произведению изобразитель-
ного искусства: рисунку, репродукции картины,
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иллюстрации, фотографии и т. п. Цель обращения
к другому виду искусства не только в том, что-
бы познакомить ребят с этими произведениями,
но прежде всего в том, чтобы  в  с р а в н е н и и  ис-
кусства слова с искусством изобразительным уви-
деть их общие черты (и то и другое — искусство) и
специфику произведения словесности.

К большинству произведений изобразительного
искусства даются задания, требующие  п р и м е-
н и т ь  и з у ч е н н ы е  я з ы к о в ы е  я в л е н и я:  по-
добрать эпитеты к изображенным на картине пред-
метам, составить ряд синонимов, осмыслить пере-
носное значение слова, сочинить с помощью картин-
ки метафоры и сравнения, сопоставить словесные
средства создания юмора и средства, с помощью ко-
торых юмор создается в изобразительном искусстве,
сравнить словесное изображение героя с изображе-
нием его на иллюстрации, увидеть сходство настро-
ения, выраженного в стихотворении и в картине ху-
дожника, и многое другое. Такие задания не просто
оживляют работу над теоретическими понятиями,
они углубляют понимание художественного слова,
позволяют понять своеобразие выражения смысла в
искусстве слова. Даже если это юмористический ри-
сунок (изображение, например, буквального значе-
ния фразеологизма), то он служит выяснению тако-
го свойства слов, как многозначность.

В книге приведено немало юмористических ри-
сунков при разъяснении различных  т е о р е т и ч е-
с к и х  п о н я т и й.  На уроке следует обратить осо-
бое внимание на них. Например, изображения баш-
мака под колесами вагона и быков в качестве опоры
моста в § 4 помогают увидеть, понять различия об-
щеупотребительных и профессиональных значений
слов башмак и бык. Рисунки в § 5 — колбаса в чалме
и бутылка в римской тоге — напоминают о проис-
хождении этих заимствованных слов. На уроке нуж-
но не просто с улыбкой воспринимать эти рисунки,
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а подумать, о каких словесных явлениях они гово-
рят, в чем заключается своеобразие искусства слова
в сравнении с искусством рисунка.

В § 24 учащимся предлагается рассмотреть дру-
жеский шарж Кукрыниксов на М. М. Пришвина.
Здесь художники использовали композицию карти-
ны В. Г. Перова «Охотники на привале», в которой
автор с юмором показал, как охотник, изображен-
ный слева, рассказывает какую-то невероятную ис-
торию, может быть, в духе барона Мюнхгаузена.
Один из слушателей замер, веря каждому слову,
а второй иронически усмехается, он знает цену та-
ким рассказам. Рассмотрев репродукцию картины
В. Г. Перова на цветной вклейке, шестиклассники
затем обратятся к дружескому шаржу. Они почувст-
вуют доброжелательный юмор, выраженный в ри-
сунке, где герой — охотник и писатель, об этом гово-
рит изображенное оружие. Школьники увидят, что
в рисунке юмор создается приемом неожиданного
сближения непохожих явлений — замечательного
писателя и героев картины В. Г. Перова. А в произ-
ведении словесности этому соответствует прием ко-
мической неожиданности, созданной средствами
языка.

К этому произведению целесообразно обратиться
второй раз, когда учащиеся увидят в § 32 портрет
М. М. Пришвина и проанализируют его сказку-быль
«Кладовая солнца». Теперь школьники смогут по-
нять, что, представляя Пришвина одного в трех ли-
цах, художники характеризуют его как замечатель-
ного рассказчика, знатока явлений природы и фан-
тазера, умеющего превратить быль в сказку; как
человека, способного по-детски удивляться; как
мудреца, имеющего обо всем собственное мнение.
И все это высказано с доброй улыбкой.

Рассмотрим такой вид работы, как  о б р а щ е-
н и е  к  и л л ю с т р а ц и и.  В одних случаях они
приводятся для  б о л е е  г л у б о к о г о  в о с п р и-
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я т и я  произведения словесности, помогают акти-
визировать воображение школьников, дают матери-
ал для углубления эмоций. Такова иллюстрация к
«Песне о Гайавате» в § 5, которая дает зрительное
представление о культуре незнакомого народа и по-
могает понять словесные тексты. Сначала ребята по-
пытаются объяснить, что дают нам иллюстрации,
а затем учитель сформулирует ответ на вопрос, он
обратит внимание на то, что изображение на рисун-
ке так же, как и в произведении словесности, пока-
зывает жизнь, не похожую на привычную нам: и
черты человека, и его одежда, и окружающие пред-
меты говорят о жизни в другой стране, только писа-
тель делает это с помощью заимствованных слов, а
художник — изображая, как выглядят незнакомые
нам предметы.

В большинстве заданий иллюстрации  п о м о г а-
ю т   п о н я т ь   я з ы к о в ы е   с р е д с т в а  в произве-
дениях словесности. Так, в § 21 школьники рассмот-
рят иллюстрацию к басне И. А. Крылова, в § 23 —
иллюстрации к стихам К. Чуковского и подумают
о средствах создания юмора в произведении словес-
ности и в произведении изобразительного искусства.
Важно четкое завершение работы дать в слове учите-
ля, который покажет, что главное сходство — эф-
фект неожиданности, несоответствия. Отличие —
создание этого эффекта словесными средствами,
например смысловой несовместимостью слов, упот-
реблением гиперболы, и средствами рисунка: соеди-
нением несовместимых предметов, преувеличением
определенных признаков и др.

В § 30 приведена иллюстрация к повести
Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Ребята
должны узнать героев, отгадать произведение, а
главное — доказать, что иллюстрация относится
к эпическому произведению. Признак, свидетель-
ствующий об этом, — изображение определенной
ситуации, момента в развитии действия, что пока-
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зывают позы героев, композиция. Увидеть это помо-
гут вопросы в задании; после того как ученики отве-
тят на них, учитель обязательно должен сформули-
ровать правильный ответ. Примерно так же можно
провести работу и с заданием 140 в § 31.

Наиболее развернуто проведено сравнение словес-
ного искусства с изобразительным при обращении к
иллюстрациям И. Бруни к сказке-были М. М. При-
швина «Кладовая солнца». Сначала школьники на-
копят некоторый запас наблюдений. В задании 144
обратят внимание на выражение лиц, одежду, окру-
жающие предметы — все это на иллюстрации харак-
теризует героев и дает возможность увидеть соответ-
ствие отношения художника к героям авторской
оценке их в словесном произведении (упр. 151). В за-
дании 146 подумают о том, как проявился характер
Митраши в изображенном на рисунке событии. В за-
дании 147 рассмотрят иллюстрацию и увидят ее со-
отношение с текстом, подберут подпись под ней.

Все эти наблюдения послужат основой разверну-
того сопоставления иллюстраций с текстом сказки-
были, которое дано в § 35 в форме беседы с учащими-
ся. Цель этого сравнения — выявить особенности
языка эпического произведения, его главной формы
словесного выражения — повествования. Мы выде-
лили четыре признака, отличающие произведение
словесности от произведения изобразительного ис-
кусства. После этого школьники подумают о пре-
имуществах каждого вида искусства: возможность
показать событие во времени, выразить словами
мысли, чувства, передать особенности речи героев —
в искусстве слова; возможность зрительно изобра-
зить людей и окружающие их предметы, показать
один из моментов события — в изобразительном ис-
кусстве.

Наконец, учащиеся самостоятельно сопоставят
описание (портрет) в произведении словесности с
описанием, которое дает иллюстрация, — зада-
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ние 158. Три отличия, которые следует увидеть при
этом сопоставлении: 1) материал словесности —
язык, материал художника — линия, цвет, располо-
жение предметов; 2) писатель, описывая предметы и
их признаки, вызывает их в нашем воображении,
художник — показывает, как выглядят предметы;
3) писатель характеризует человека, главным обра-
зом повествуя о его поступках, описание в эпи-
ческом произведении играет вспомогательную роль,
а художник в портрете показывает характер челове-
ка средствами линии, цвета, соотношения света и те-
ни, передает выражение лица, выбирает нужную по-
зу, одежду, окружающие предметы.

В некоторых случаях обращение к иллюстрации
требует серьезной исследовательской работы при
сравнении словесного текста и рисунка. Сравнивая
два изображения Соловья-разбойника в § 25, уча-
щиеся определят свое понимание этого былинного
образа, и иллюстрация послужит дополнительным
аргументом в рассуждении.

Разнообразны виды работы с помещенными на
цветной вклейке  р е п р о д у к ц и я м и  произведе-
ний живописи, фотографиями  произведений архи-
тектуры и скульптуры.

При работе над § 10 можно поставить интересный
вопрос: возможно ли в произведении изобразитель-
ного искусства передать аллегорию? Ведь у изобра-
зительного искусства свои средства, вспомним алле-
горические изображения: чашу и змею, обозначаю-
щие медицину, фигуру женщины с завязанными
глазами и с весами в руках, обозначающую правосу-
дие. Здесь изображение надо понимать в переносном
смысле, и достигнуто это благодаря тому, что вос-
произведены предметы, получившие в общем пони-
мании второе значение. А в словесном искусстве
аллегория — употребление слов в переносном значе-
нии, когда под изображаемым предметом или дейст-

2160020s.fm  Page 39  Tuesday, September 10, 2013  1:19 PM



40

вием подразумевается нечто иное, отвлеченное по-
нятие или суждение.

В  с к у л ь п т у р е  замечательного русского мас-
тера М. И. Козловского (1753—1802) «Самсон, раз-
дирающий пасть льва» школьники увидят аллего-
рию. Второй смысл изображения стал возможен
потому, что вскоре после полтавской победы появи-
лись гравюры, на которых Петр I изображался в ви-
де «Самсона российского, рыкающего льва свейско-
го преславно растерзавшего», и переносное значение
образа Самсона уже утвердилось в сознании людей.
Сложный поворот фигуры могучего героя говорит о
героическом усилии, трудной борьбе. Окружающие
Самсона статуи морских божеств славят новую мор-
скую державу: ведь победа над Швецией открыла
России выход к морю. Языком аллегории памятник
запечатлел одну из великих побед прошлого. «Самсон»
был похищен фашистами во время Второй мировой
войны и восстановлен ленинградским скульптором
В. Симоновым. Знакомство с этим произведением,
одним из самых совершенных образов, прославляю-
щих Россию, поможет учащимся понять своеобразие
аллегории в произведении словесности.

В обращении к памятнику Минину и Пожарско-
му задача другая. Задание завершает изучение,
и школьники смогут подвести итог всему, о чем
говорилось на уроках. В созданном русским скульп-
тором И. П. Мартосом памятнике народу-патриоту
художественная мысль передается средствами,
свойственными скульптуре: торжественным жестом
Минина, говорящим о том, что объединение для
борьбы с захватчиками — веление свыше. Сходст-
вом российских героев с героями античности, что
ставит их подвиг в ряд событий мирового значения.
Символическими предметами — мечом и щитом.
Это памятник гражданскому мужеству, призыв к от-
ветственности за судьбы отечества, к единению для
патриотического дела. Установка памятника на на-
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родные деньги в 1818 г. в сожженной Москве стала
выражением подъема национального сознания эпо-
хи Отечественной войны. Особо следует обратить
внимание учащихся на слова-посвящение, помещен-
ные на памятнике.

В задании 197 требуется сравнить скульптуру с
произведениями искусства слова. Больше всего
сходства школьники увидят с драмой: это как бы не-
мая сцена трагедии: патриот Минин призывает кня-
зя Пожарского, который в то время лечился от ран,
встать на защиту отечества. А главные отличия та-
ковы: 1) изображение посредством слова — посред-
ством объемной фигуры; 2) событие, протекающее
во времени, — один момент события, но такой, кото-
рый говорит обо всем событии, о его значении; 3) ав-
торская мысль передана путем использования сло-
весных средств — путем изображения поз, жестов,
соотношения фигур в пространстве и др.

Целый ряд произведений  д е к о р а т и в н о г о
и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  и  а р х и-
т е к т у р ы  перекликается со словесными произве-
дениями благодаря использованию ритма, повторов.
Таковы орнаменты в § 39 и 42, помогающие вос-
приятию лирики. Этой же цели подчинено обраще-
ние к фотографии храма Покрова на Нерли близ Бо-
голюбова (§ 37) и фрагменту иконы, где изображена
стена Кирилло-Белозерского монастыря (§ 41). На
иконе создан образ монастыря — гармоничный и су-
ровый. Мощная стена говорит о том, что это фор-
пост, защита страны от внешних врагов. Стена боль-
шой протяженности разделена башнями, которые
создают ритм. Башни похожи друг на друга и вместе
с тем не тождественны, этим они напоминают риф-
му, где слова тоже созвучны и не одинаковы.

Учитель может обратить внимание учащихся на
то, что иллюстрации большей частью создаются к
эпическим произведениям, а лирика, в которой
главное — непосредственное выражение мыслей и

2160020s.fm  Page 41  Tuesday, September 10, 2013  1:19 PM



42

чувств автора, требует чаще всего не изображения
предметов, вызвавших эти мысли и чувства, а иных
сопоставлений. Поэтому к лирическим произведени-
ям обычно создают рисунки, гравюры, передающие
или создающие настроение, навеянное, вызванное
этим произведением.

Упр. 22 требует описать архитектурное произве-
дение с использованием специальных терминов. Это
расширит словарь учащихся и поможет пониманию
произведений зодчества. Ребята увидят, что колон-
ны и пилястры придают зданию торжественность,
бельведер и балюстрада с вазами над карнизом со-
здают ощущение легкости, устремленности ввысь,
сочетание центральной части здания с флигелями,
подчиненное строгим пропорциям, четкому тре-
угольнику контура, производит впечатление строй-
ности гармонии, изящества.

Полученные знания будут применены при работе
в § 18 над фотографией Зимнего дворца. Фасад двор-
ца — пышный, величественный. Его необычайная
длина не кажется чрезмерной, она уравновешена
вертикальными колоннами, которые то собраны в
группы, то разбросаны поодиночке, но при этом со-
блюдается четкий ритм.

При проведении подобных работ важно дать ребя-
там время всмотреться в рисунок или репродукцию,
потому что восприятие произведения изобразитель-
ного искусства этого требует. Очень важно помогать
школьникам в восприятии скульптуры или карти-
ны, обращать их внимание на определенные сторо-
ны произведения: на позы и жесты героев, на цвет,
свет и тени, композицию, выражение лиц и др. В ча-
стности, об идее памятника Минину и Пожарскому
можно говорить только на основе конкретных на-
блюдений над произведением и не допускать пусто-
словия.

Большинство заданий, нацеленных на рассмотре-
ние репродукции  к а р т и н ы,  предлагает учащим-

2160020s.fm  Page 42  Tuesday, September 10, 2013  1:19 PM



43

ся составить собственный текст с применением опре-
деленных языковых средств. В § 1, рассматривая
произведение Г. И. Угрюмова «Испытание князем
Владимиром силы русского богатыря Яна Усмаря
перед поединком с печенежским богатырем», уча-
щиеся расскажут о содержании картины, используя
книжные слова, которые приведены в задании. Вы-
полняя его, важно рассказать именно об  э т о й  кар-
тине, раскрыть ее смысл. Сюжет картины объяснен
в задании, где приведен отрывок из «Повести вре-
менных лет», к тому же, возможно, он знаком
школьникам по урокам литературы. В картине, при-
надлежащей к произведениям русского классициз-
ма, прославляется сила и мужество воинов.

Вот что пишет об этом произведении исследо-
вательница русского искусства Н. Н. Коваленская:
«С большой выразительностью Угрюмов показывает
могучую борьбу человека с разъяренным быком:
бык мчится вправо, Усмарь железными руками ос-
танавливает его, вцепившись в его шкуру. Напряже-
ние его откинутой назад мускулистой спины прямо
противоположно движению быка». Именно эти
средства композиции помогают передать напряжен-
ность события.

Рассматривая картины, важно обращать внима-
ние ребят на переданное художником  н а с т р о е-
н и е.  На это направлена работа с упр. 16, в котором
приведены слова К. Г. Паустовского, характеризую-
щие эмоциональную окраску изображения в карти-
не Н. М. Ромадина «Белая ночь». Опыт этой работы
следует использовать впоследствии при составлении
описаний картин художников, например, пейзажа
«На путях» Г. А. Нисского в § 6, К. Ф. Юона
«Весенний солнечный день. Сергиев Посад» в § 11,
В. Д. Поленова «Старая мельница» в § 20, А. А. Ры-
лова «В голубом просторе» в § 36, А. П. Остроумо-
вой-Лебедевой «Летний сад в инее» в § 40.
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Если задание направлено на использование в опи-
сании картины определенных языковых средств,
возможно предложить школьникам ситуацию, в ко-
торой такие средства уместны. Например, в § 16 на-
до описать картину И. И. Шишкина «Дубы. Вечер» с
использованием риторических вопросов и риториче-
ских восклицаний. Перед этим учащиеся прочитали
отрывок из «Майской ночи» Н. В. Гоголя и из «Стан-
ционного смотрителя» и увидели, как эти вырази-
тельные средства употреблены в описании и рассуж-
дении. Важно, чтобы учащиеся попробовали и в раз-
говоре о картине применить обе словесные формы
выражения содержания. Поэтому, если один из уча-
щихся предложит вариант, построенный как подра-
жание Гоголю (описание), надо выяснить, нет ли
других возможностей построения текста. И если ре-
бята их не выскажут, предложить им построить
текст как объяснение экскурсовода, рассказываю-
щего о картине. И тогда это будет рассуждение: те-
зис о том, что художник создал жизнерадостную
картину, и аргументы — наблюдения над изобра-
женными дубами, над освещением, композицией.

При изучении первой главы школьники обратят-
ся к картине Н. К. Рериха (1874—1947), замечатель-
ного художника, оригинального писателя и филосо-
фа, открывшего своей живописью новые миры. Шес-
тиклассникам предлагается, рассматривая одну из
ранних его картин — «Славяне на Днепре» (1905),
рассказать о содержании произведения. Задача
учителя — помочь школьникам «увидеть» мысль и
чувство художника, переданные средствами живо-
писи, то есть определить то, о чем они должны соста-
вить высказывание. Поэтому необходимо сначала
провести беседу о картине, помочь учащимся вос-
принять ее в единстве художественного содержания
и живописной формы, перенестись в легендарную
древность, обратить внимание на особенности стиля
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художника и тем самым проникнуть в смысл произ-
ведения.

Учитель сообщит ребятам, что создать образ ста-
рины помогли художнику открытия историков и ар-
хеологов конца XIX — начала XX в., благодаря ко-
торым он смог наглядно представить, как выглядели
селения в древности, какими были ладьи, одежда,
оружие, снаряжение воинов, украшения, предметы
быта. Особенно важным стало для живописца воз-
никновение интереса в обществе к древнерусской
иконе. Рассматривая вместе с учащимися картину,
необходимо помочь им прийти к мысли, что автор
стремится не только точно воспроизвести прошлое,
но прежде всего дать обобщенный образ старины,
эмоциональное размышление о жизни народа.

Школьники опишут то, что они видят на картине:
яркий летний день, селение на высоком зеленом
холме, люди тащат мешки и грузят их в ладью, дру-
жинники снаряжают ладьи, поднимают паруса. С
помощью учителя ученики поймут, что иным богам
поклоняются люди, не похожи на нынешние их
одежды, дома, образ жизни, но это наше прошлое,
прекрасный образ которого увидел художник в сво-
ем воображении, наши далекие предки, такие же
люди, как и мы.

Для создания обобщенного эмоционального обра-
за прошлого художник обратился к традициям древ-
нерусского искусства. Как раз в то время, когда
Н. К. Рерих создавал свои полотна, реставраторы от-
крыли из-под слоев копоти яркий праздничный лик
русской иконы. И художник использует средства
иконописи: яркие краски, контраст больших масси-
вов красного и зеленого цвета, в картине важную
роль играет ритм, композиционное расположение
линий и цвета на плоскости, все это создает ощуще-
ние значительности, монументальности, красоты.
И поэтому не только тем, что изображено, но и тем,
какими средствами это сделано, Н. К. Рерих уста-
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навливает органическую связь прошлого и настоя-
щего, своей картиной он помогает нам полюбить
родную страну, прошедшую такой сложный путь
развития, понять наше настоящее как звено в цепи
времен, ощутить ответственность за все происходя-
щее с нами.

Сравнивая произведения искусства слова и искус-
ства изобразительного, учащиеся увидят, что даже
если используется как будто одно и то же явление,
например гипербола, то создана она разными средст-
вами. Рассматривая репродукцию картины В. М. Вас-
нецова «Богатырский скок (Илья Муромец)» в § 27,
ученики увидят различие средств создания гипербо-
лы в искусстве слова и на живописном полотне.
Главное — в былине гипербола создается благодаря
использованию такой формы словесного выраже-
ния, как повествование. Эпитеты, словесно изобра-
жающие признаки предметов и действий, — гипер-
болические: конь скачет выше дерева стоячего,
чуть пониже облака ходячего, скочил на пятнад-
цать вёрст. В произведении изобразительного ис-
кусства гипербола создается изображением позы ко-
ня, расположением фигуры над землей, соотноше-
нием размеров фигуры богатыря на коне и всего
окружающего.

Все рассмотренные задания требуют творчества,
потому что учащиеся должны сделать определенный
выбор из имеющихся возможностей. Однако мы по-
ка не говорили о заданиях, преимущественно наце-
ленных на творчество, на создание собственных про-
изведений, а их в пособии немало. Обратимся к ним.

Как проводить творческие работы
Учебное пособие «Русский язык. Русская словес-

ность» предлагает немало  т в о р ч е с к и х  работ.
Что такое творчество и возможно ли полноценное
творчество в школьной работе? Можно ли научить
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творчеству, и притом научить каждого? Опыт рабо-
ты учителей показывает, что это не только возмож-
но, но и необходимо, так как позволяет выявить
скрытые в каждом ребенке творческие способности.
Только само собой это не совершается. Для развития
человека нужна последовательная направленная пе-
дагогическая деятельность. Как ее проводить?

Прежде всего надо знать, что существуют разные
ступеньки творческой деятельности. Самая  п е р-
в а я — создание предмета  п о  и м е ю щ е м у с я
о б р а з ц у.  Это деятельность подражательная, но
все же творческая, потому что надо найти способ сде-
лать такой же по существу, но  н о в ы й  предмет.
Так создаются в языке новые слова-кальки: ино-
язычные морфемы заменяются русскими, например
слово междометие — калька латинского слова
interjectio. Другой пример такого творчества — ра-
бота переводчика с одного языка на другой: произве-
дение должно передать смысл оригинала, но средст-
вами другого языка, с опорой на другую культуру.
У настоящих поэтов переводные произведения —
настоящая большая литература, можно вспомнить
баллады В. А. Жуковского, пастернаковский пере-
вод «Гамлета», сонеты Шекспира в переводе
С. Я. Маршака и многое другое. Поэты нашли в рус-
ском языке средства для создания нового великого
произведения, образцом которого послужил ино-
язычный текст.

Шестиклассники поучатся создавать творческие
работы по этому типу. Простейший вид такой
работы — формулировка определения понятия свои-
ми словами: есть образец и надо самостоятельно вы-
разить мысль. Сложнее — пересказ произведения,
краткий или подробный. Эта работа подобна работе
переводчика: ученик должен найти собственные сло-
ва для передачи смысла произведения. Однако среди
заданий есть немало и более сложных, например та-
ких, где требуется прочитать произведение, в кото-
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ром употреблены определенные средства языка, и по
этому образцу сочинить свой рассказ, письмо, сценку
(см., например, в разделе «Играем со словами!»
задание, в котором предлагается сочинить сказку,
подобную приведенной в учебнике сказке Ф. Криви-
на — с. 155). Особая разновидность творчества —
выразительное чтение произведения. Здесь учащий-
ся создает собственное произведение словесного ис-
кусства, выражая посредством интонации смысл на-
печатанного текста.

В т о р а я  ступенька — составление нового пред-
мета из других, известных, как бы  и з  г о т о в ы х
«д е т а л е й».  В словесности такая работа не просто
«детские кубики». Надо выбрать сами детали, кото-
рые нужны в данном конкретном случае. Так созда-
ются новые слова: действие становится именем
(учебник, покрывало), соединяются основы слов (са-
молёт) или целые слова (Айболит), открывается
новый смысл уже известного слова (спутник). Так
созданы фантастические сказочные образы: ковёр-
самолёт, Царевна-лягушка и др.

Творческие работы, создаваемые по этому типу, —
использование в собственном тексте определенных
языковых средств: разговорных и книжных слов,
слов общеупотребительных и ограниченных в упо-
треблении, слов устаревших и неологизмов, синони-
мов, антонимов, омонимов, фразеологизмов. Таковы
же задания: использовать мотивы народных сказок,
переосмыслить известные образы, создать «бестол-
ковый словарь» (игра слов), юмористические текс-
ты, основанные на нарушении смысловой сочета-
емости слов, «перевертыши»-небылицы, фантасти-
ческий образ животного, составленного из частей
тела других животных.

Т р е т ь я  ступенька  —  в ы б о р   н у ж н о г о
в а р и а н т а  и з  м н о г и х.  При этом надо пере-
брать множество вариантов, чтобы решить, какой из
них пригоден для достижения поставленной цели.
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По принципу выбора нужного варианта из мно-
жества возможных работают все писатели: они вы-
бирают из многих слов языка единственно необходи-
мое, из многих изобразительных средств то, которое
наилучшим образом может выразить мысль. Прав-
да, писатель не всегда перебирает все возможные ва-
рианты, найти самую выразительную художествен-
ную форму ему помогает вдохновение, когда перед
ним открывается, что и как надо сказать.

В учебнике есть немало заданий, где предлагается
рассматриваемое языковое явление употребить в
собственном тексте. В таких заданиях надо не прос-
то использовать готовые средства языка, такие, как
синонимы, но придумать собственные эпитет или
метафору, сравнение или олицетворение, антитезу
или гиперболу. А для того чтобы их создать, нужно
по-новому увидеть предмет, открыть его особенные
свойства и его сходство с другими явлениями.

Творческой работы требуют задания, в которых
предлагается создать произведение, заглавием кото-
рого служит самостоятельно выбранный фразеоло-
гизм; описать осенний лес с использованием само-
стоятельно найденных изобразительных средств
языка; создать сказку о нарисованном животном; по
предложенному плану начала создать волшебную
сказку, самостоятельно развив сюжет. Учащийся
должен составить текст самостоятельно, без образ-
ца, при этом даны не сами готовые детали, а их тип.

И наконец,  с а м ы й  в ы с о к и й  т и п  творчест-
ва —  о т к р ы т и е  н о в о г о.  Открытие совершали
ученые-словесники, которые создавали грамматику,
то есть открыли, что язык представляет собой строй-
ную систему: одни слова называют предмет, дру-
гие — признак, третьи — действие, и у каждой кате-
гории слов есть свои признаки и свойства. Открыва-
ют новое в человеке и в мире великие писатели и
поэты — А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой и другие. Для
такого творчества нет образца, нет готовых деталей,
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нет множества вариантов. Это глубокое проникнове-
ние в самую суть мира, открытие его главных
свойств, на что нацелил пушкинского пророка глас
Бога: виждь и внемли. И в таком состоянии, когда
творцу открывается главное, как бы сами собой на-
ходятся и новые средства для передачи того, что от-
крылось. Конечно, и у такого творчества есть свой
материал — жизненные впечатления, изучение на-
ук, чтение, все предшествующие искания, размыш-
ления. И особую роль играет озарение, интуиция.

В учебнике есть задания, нацеленные хотя бы на
подступ к такому виду творчества: это сочинения
произведений по личным впечатлениям, конкурс
на лучшее стихотворение, сочинение сценки из соб-
ственной жизни и др. Для этой работы нет образца,
нет установок, предписывающих применить те или
иные средства языка, здесь дается простор самостоя-
тельному творчеству. Такая работа требует от учени-
ка очень многого: ему надо осмыслить жизненные
факты, выбрать такие, в которых проявились ка-
кие-то важные, значимые свойства жизни и которые
будут интересны не только самому пишущему, най-
ти соответствующие средства словесного выражения
мысли. И все это следует сделать совершенно само-
стоятельно.

Проведение творческих работ отличается от обыч-
ных и привычных заданий. Как работать над ними?
Выскажем несколько соображений о проведении
творческих работ любого типа.

Не случайно мы предложили учащимся (а факти-
чески учителю-словеснику) создать классный жур-
нал творческих работ. В этот журнал будут записаны
лучшие, наиболее интересные сочинения, что созда-
ет дополнительный стимул для работы. А кроме то-
го, закрепляется результат творчества  в с е г о  клас-
са, который сохранится не только до окончания
школы, но и позже, чтобы на встречах выпускников
школы можно было вспомнить собственные еще дет-
ские произведения. Журналу надо дать выразитель-
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ное название, ребята художественно оформят его.
Журнал не обязательно должен быть рукописным;
если в школе есть компьютер, можно использовать
его возможности для макетирования, оформления и
напечатания журнала. Может быть, это надо сделать
в содружестве с учителем информатики. На уроке
же стоит рассказать учащимся о рукописных жур-
налах в пушкинском Лицее, пансионе, где учился
Лермонтов, и др.

В творчестве хорошие результаты дает коллек-
тивное сочинение произведения. Начинает один из
ребят, другой соглашается с таким началом или
предлагает иное. Учитель, как хороший диспетчер,
направляет работу, в случае необходимости задает
вопрос, высказывает сомнение или одобрение, а
класс активно предлагает варианты продолжения,
выбирает наилучшее. После того как произведение
сочинено устно, нужно его записать. При этом мож-
но уточнить некоторые детали, провести дополни-
тельную стилистическую правку.

Одним из первых применил коллективное сочи-
нение или, точнее, коллективное сочинительство в
учебных целях во время своей учительской дея-
тельности великий русский писатель, оригиналь-
ный педагог Л. Н. Толстой. Он же дал яркое, образ-
ное описание этого метода в статье «Кому у кого
учиться писать, крестьянским ребятам у нас или
нам у крестьянских ребят?», опубликованной впер-
вые в сентябрьской книжке педагогического журна-
ла «Ясная Поляна» за 1862 г. В статье Л. Н. Толстой
рассказывает о том, как он вместе с учениками
созданной им яснополянской школы сочинял на
уроке русского языка повесть на тему пословицы
Ложкой кормит, стеблем глаз колет. Советуем
вспомнить эту статью педагога-писателя, перечи-
тать ее. Возможно, некоторые советы учителя-
новатора Л. Н. Толстого помогут найти интересные
решения и приемы при проведении коллективного
совместного сочинения. Названная выше статья
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Л. Н. Толстого входит почти во все многотомные из-
дания его сочинений, а также обязательно включа-
ется в любой сборник педагогических сочинений
учителя-писателя.

Коллективное сочинение помогает несколько вы-
ровнять возможности учащихся: в группе всегда
есть как слабые, так и более сильные ребята. Но
важно давать возможность высказаться не только
«активным сочинителям», а всем участникам. Учи-
тель всегда найдет более легкие вопросы, чтобы и
менее активные ребята участвовали в работе.

Своеобразна  о ц е н к а  творческих работ. Ее луч-
ше всего вырабатывать вместе с классом. Сочинения
должны быть прочитаны вслух и обсуждены. Слож-
ность оценки творческих работ заключается в том,
что необходимо учить творчеству  в с е х  ребят.
А как известно, возможности их неравные. Одни
ярко одарены, другие — нет. Надо поддержать уси-
лия каждого, но нельзя выдавать за искусство бес-
помощные упражнения. Нельзя снижать уровень
оценки только потому, что не все ребята дотягивают
до высокого результата. С другой стороны, надо вы-
делить настоящие находки, для чего учитель дол-
жен обладать художественным вкусом. Но при этом
есть опасность разделить класс на способных и «се-
рых».

Как выйти из этого противоречия? Здесь очень
важны такие качества учителя, как чуткость, дели-
катность, тактичность. Оценка работы должна быть
«объемной»: за правильность понимания темы,
за фантазию, за удачно найденное слово, за интерес-
ный сюжет и т. д. Таким образом, у каждого из ребят
будет обязательно найдено что-то положительное.
Даже говоря о недостатках работы, учитель не имеет
права высмеивать автора, а должен предложить ему
и классу поискать наиболее точное слово, более ин-
тересный сюжетный ход, более соответствующие ха-
рактеру героя поступки, в некоторых случаях сам
предложит лучший вариант.
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Оценку могут выставлять сами ребята, определяя
количество баллов за разные стороны произведения.
Они поднимают карточки, на которых нарисованы
цифры от 2 до 5. Каждое сочинение, таким образом,
получает по крайней мере три оценки: за правиль-
ность, за фантазию, за словесное выражение. А мо-
жет таких аспектов быть и больше.

Оценка должна быть мотивированной. Для этого
класс разделяется на группы, каждая из которых
получает задание при слушании произведения оце-
нить какую-либо одну из его сторон. Можно предло-
жить такие задания. Первое: интересно или скучно
слушать произведение, что именно интересно, поче-
му скучно. Второе: какие слова и выражения пока-
зались особенно удачными, а какие — неудачными и
почему. Третье: какой смысл содержит в себе произ-
ведение, все ли эпизоды и все ли герои в нем помога-
ют раскрытию этого смысла или есть герои и эпизо-
ды «лишние».

Распределение аспектов оценки поможет обратить
внимание ребят на разные стороны произведения:
слово, сюжет, композицию, героев, идею. И авторы,
и оценивающие будут не только учиться анализиро-
вать и оценивать произведение, что воспитывает ху-
дожественный вкус, но и постигать некоторые зако-
ны художественного творчества.

Может быть, творческие работы вообще надо оце-
нивать не по пятибалльной шкале, как обычные ра-
боты, а по десятибалльной или вообще без баллов,
отмечать какими-то «наградами» — веселыми пре-
миями (например, правом загадать загадку), присво-
ением значка и звания (например, «Лучший фан-
тазер» или «Заслуженный конструктор сюжета
18 декабря», на следующем уроке будут другие побе-
дители), правом записи сочиненного произведения в
журнал и др.

Отдельно рассмотрим такую разновидность твор-
ческих заданий, как  подготовка  в ы р а з и т е л ь-
н о г о  ч т е н и я  п р о и з в е д е н и й.  В учебнике
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нередко предлагается подобная работа. Например,
в § 7 ребята должны подумать об эмоциональной ок-
раске стихотворения Б. Заходера «Хор первобытных
зверей» и прочитать текст вслух, передавая веселую
иронию, присущую этому произведению. Поможет
этому юмористический рисунок. В § 12 надо прочи-
тать вслух сказку Ф. Кривина «Раковина», сти-
хотворение А. А. Фета «Зреет рожь над жаркой
нивой...». И дальше систематически встречаются
задания такого же типа, потому что понимание изу-
ченного в этом возрасте выражается не в рассужде-
ниях о смысле произведения, не в определении сло-
вами возникающего при чтении настроения, а в вы-
разительном чтении.

Как работать над выразительным чтением? Же-
лательно начать с того, что сам учитель прочтет про-
изведение вслух целиком и после этого предложит
ребятам прочесть текст «про себя». Потом дети
должны подумать: какие слова в первом абзаце
(строфе) являются главными, ключевыми (на них
падает логическое ударение)? Какова эмоциональ-
ная окраска текста? Какие слова особенно важны
для выражения эмоции? Где в тексте надо сделать
паузы? После этого один из учеников прочитает пер-
вый абзац (строфу). Остальные подумают, правиль-
но ли он прочитал, передал ли голосом смысл текста.
Так же ведется работа над следующими абзацами
(строфами). В оценке чтения обязательно должен
участвовать класс.

Чтобы правильно организовать на уроках словес-
ности творческую работу, необходимо различение
ступенек творчества. Если создание текста по образ-
цу и из «готовых деталей» доступно каждому — од-
ним сразу, другим — после некоторых упражнений,
то выбор нужного варианта из многих требует от
ученика большого напряжения, умения увидеть в
явлениях что-то свое, особенное, и не только уви-
деть, но и найти нужные слова для выражения мыс-
ли. Проведение таких работ требует значительного
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времени на обдумывание, здесь нужна деликатная,
тактичная помощь учителя. Что же касается четвер-
того вида творчества, то такие задания вообще мож-
но выполнять по желанию.

Учителю следует давать учащимся посильную ра-
боту разного характера, учитывать индивидуальные
возможности каждого, соотносить свои требования с
видом творческой деятельности. Но для всех творче-
ских работ есть одно важное правило: школьники
у ч а т с я  искусству слова, поэтому надо дать им сво-
боду выбора задания (в учебнике часто приводится
несколько вариантов заданий на выбор) и достаточ-
ное время для создания произведения. В начале года
можно вообще предлагать выполнять все творческие
работы по желанию, это поможет учителю увидеть
возможности разных учащихся. Впоследствии, в за-
висимости от продвижения ребят в этом направле-
нии, будут выбраны пути индивидуальной работы.
Отдельные задания могут быть предложены желаю-
щим, например, в конкурсе на лучшее стихотворе-
ние могут участвовать те ребята, которые пытаются
писать стихи. Вместе с тем поиски рифмы к предло-
женным словам доступны каждому. И учителю важ-
но привлекать к участию в творческих работах мак-
симальное число участников. Как этого достичь?

Здесь следует учитывать индивидуальные черты
характеров шестиклассников. Есть робкие ребята,
недооценивающие свои возможности. Они не пыта-
ются сочинять, потому что не верят в свои силы. Та-
ким надо вначале дать задание попроще и показать,
что они могут его выполнить. Потом постепенно ус-
ложнять и, если они не справляются, помогать и
поддерживать их усилия, показывать, в чем они до-
стигли успеха, а над чем еще надо поработать.

Есть талантливые ребята — с ними другая опас-
ность: зазнайство, противопоставление себя осталь-
ным. Учителю надо найти способ и помочь таким ре-
бятам проявить свои способности и не позволить
классу разделиться на творцов и «серую массу».
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Вообще же надо помнить, что творческие способ-
ности есть у каждого, и система творческих работ
должна быть построена так, чтобы помочь ребятам
превратить эти возможности в действительность.
Учебник содержит такую систему заданий, а учи-
телю предстоит выбрать конкретные пути их прове-
дения.

Школа призвана помочь человеку реализовать
свои творческие задатки. Особую роль играет в этом
словесность. Ведь творчество обладает такой особен-
ностью: проявившись в какой-то одной области, оно
формирует творческое отношение к миру вообще.
И это может проявиться в любом деле, которому по-
святит себя человек.

Игра на уроках словесности
О значении игры в обучении словесности мы под-

робно говорили в методических рекомендациях для
5 класса. Повторим главные мысли этого раздела и
отметим то новое, что возникает при обращении к
игре в 6 классе.

Игра — деятельность, которая имеет большое со-
циальное, нравственное, психологическое, духов-
ное, эстетическое значение, особенно для развития
ребенка. Она развивает ум и творческие способнос-
ти, потому что учит выбирать из различных вариан-
тов наилучший. Она формирует волю, активность,
самостоятельность, потому что в игре ребенок пони-
мает, что от его действий зависит результат, и стре-
мится к его достижению. Она развивает чувства, да-
ет возможность испытать радость от сознания собст-
венных сил, помогает социальной адаптации,
повышению самооценки и преодолению возрастных
кризисов, потому что ребята поддерживают друг
друга в своей команде и преодолевают препятствия,
стремясь к победе. Она направляет энергию подрост-
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ка на созидание, а это чрезвычайно важно для нор-
мального развития личности и общества.

Игру можно использовать при решении любого
вопроса, стоит только внести в него элемент соревно-
вательности или предложить участникам войти в ка-
кую-то роль. Если сложный теоретический вопрос
решается путем диалога сторонников различных то-
чек зрения, если ребята выступают в качестве жур-
налистов, актеров, писателей, если стоит вопрос, кто
быстрее, лучше, интереснее и т. п. выполнит зада-
ние, — это уже игра. И она часто продуктивнее дру-
гих форм работы.

Игра — веселое занятие, она помогает преодолеть
скуку, от которой страдают подростки и ищут выход
в разрушительных действиях. Игра же предлагает
конструктивную деятельность. Это торжество свобо-
ды, выход творческих сил человека, источник пси-
хического здоровья. Испытав радость от реализации
своих сил, учащиеся будут защищены от пошлости,
от бездумного времяпрепровождения, они найдут са-
мостоятельный путь в жизни, смогут отличить исти-
ну от лжи. «Человек играющий» — так назвал свою
книгу нидерландский философ XX в. Хейзинга —
это человек свободный, активный, творческий. Ав-
тор этой книги показал, как важна игра даже для
взрослых людей, о чем говорит не только популяр-
ность спорта, но и такие серьезные виды человече-
ской деятельности, как художественное и научное
творчество, война, политика, любовь.

Словесные игры не просто развлечение. Они не
менее, а часто даже более активно, чем серьезное
изучение предмета, помогают понять важнейшие за-
коны словесности. Поэтому время, отведенное на иг-
ру на уроке или во внеурочное время, не только не
потеряно, а употреблено целесообразно. Игра позво-
ляет сделать обучение живым, радостным, творче-
ским занятием.

Учитель на уроке словесности должен стать уме-
лым  о р г а н и з а т о р о м  и г р ы,  направляющим
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учеников к цели. От него требуются совершенно осо-
бые качества: уважение к детям, готовность всту-
пить в диалог, поддержать интерес каждого, живая
реакция на ход игры. На таких уроках возможна
только педагогика сотрудничества и нет места авто-
ритарности.

Раздел «Играем со словами!» завершает каждую
главу. Игры, которые даны в этом разделе, можно
использовать на уроке или на школьном вечере, в
них можно играть одному, вдвоем, целым классом
или двумя командами. Учитель решит, посвятить ли
играм специальный заключительный урок по теме,
включать ли игры в каждый из уроков или прово-
дить систематически внеклассные занятия, целиком
основанные на словесных играх.

В методическом руководстве к учебнику 5 класса
показаны и типы игр, и методика их проведения.
Одни игры проводятся как викторины, в которых со-
ревнуются отдельные учащиеся, и работа здесь похо-
жа на фронтальную беседу. Но, конечно, это должна
быть именно игра, а не занудная беседа о том, что и
так всем известно. А это значит, в ней проявится ве-
селье, смекалка, соревновательность.

В викторинах иногда идет стремительный диалог:
вопрос — ответ. Таковы викторины в главах «Про-
изведения устной народной словесности», «Лириче-
ское произведение, его особенности». А иногда ответ
получается в результате долгого раздумья над реше-
нием задачи, например задания «Где чей дом?»,
«Ходом шахматного коня», «Сундук мудрости», ре-
бусы и их составление — в первом разделе. Некото-
рые загадки («Город лжецов и город правдецов»,
«Самая трудная загадка») могут потребовать для ре-
шения даже нескольких дней.

Ряд игр требует организации групповой работы,
соревнования команд. В первом разделе этой формой
можно воспользоваться при сочинении сказки, в
поисках «третьего лишнего». При организации иг-
ры иногда можно применить те приемы, которые
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всем известны по телевизионным передачам: КВН,
«Поле чудес» и др. Такая форма игры воспитывает
у ребят ответственность за общее дело, сплачивает
коллектив, заставляет трудиться интенсивнее. При
проведении игры учитель, как уже было сказано, по-
стоянно руководит работой: он поможет ребятам
распределить участников так, чтобы силы команд
были примерно равными, во время самой игры он
действует как диспетчер, направляющий мысль ре-
бят в нужное русло.

Остановимся на мысли, которая непременно воз-
никнет у учителя, обратившегося к игре. В игре
всегда происходит  с о р е в н о в а н и е,  что и отли-
чает ее от других видов работы. А раз идет соревно-
вание, значит, есть победители и побежденные. Но
цель учебной игры — не выявление победителя, а
приобретение знаний каждым участником. Как пре-
одолеть это противоречие между неизбежным при
соревновании делении на победителей и побежден-
ных и задачей активизации работы каждого учени-
ка? Решение этой проблемы находится творческими
усилиями учителя, которому каждый раз приходит-
ся думать: 1) как подобрать игры; 2) каким образом
их проводить; 3) как оценивать результаты работы
учащихся.

Прежде всего, очень важно понимать и учителю и
ученикам, что  ц е л ь  у ч е б н о й  и г р ы  не победа в
борьбе, а общая радость участия в игре, радость
открытия, совершенного с помощью игры. Нельзя
превращать игру в погоню за баллами и делить
учеников на талантливых и «серых». Чтобы этого не
допустить, учитель подберет в занятии и́́гры, тре-
бующие разных способностей: одни — на быстроту
реакции, другие — на качества памяти, третьи — на
эмоциональную чуткость, четвертые — на точность
слова и т. д. Тогда одни ученики окажутся победите-
лями в одном соревновании, другие — в другом и не
будет полностью проигравших.
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Игра в команде уравновешивает неравные воз-
можности учащихся, которые при индивидуальном
соперничестве могут оказаться очень заметными.
Поэтому предпочтительнее командные соревнова-
ния. Очень важно, чтобы команды были поставлены
в равное положение, чтобы был какой-то объектив-
ный способ фиксации: кто первым заявил о готов-
ности отвечать на вопрос, кто быстрее решил задачу
и т. п. Это может быть точный отсчет времени, как в
КВНе, или другой способ. Конечно, нам незачем на-
поминать учителю, что игра требует четкой слажен-
ности и дисциплины, что недопустимы крик, споры,
беготня и прочее. Слово организатора — закон, ина-
че игра прекращается.

Своеобразны способы  о ц е н к и  р е з у л ь т а-
т о в  и г р ы.  Назовем некоторые из них. Если уча-
щиеся соревнуются, кто быстрее или удачнее выпол-
нит задание, результаты их работы может оценивать
учитель, но все же лучше поручить это беспристра-
стному жюри, избранному для данной игры. Состав
жюри от игры к игре меняется, и многие ребята смо-
гут поучиться оценивать работу других. Оценка мо-
жет даваться в баллах, как в спортивных соревнова-
ниях или в телевизионном КВНе, только баллы не
должны отождествляться с оценкой по пятибалль-
ной шкале, пусть их будет 10 или 12. Можно приду-
мать и другие способы оценки: фишки — выигрыва-
ет тот (или та команда), кто наберет их больше, уста-
навливать предел времени (скажем, 30 секунд).
Время можно отмечать взмахом флажка, звуком ко-
локольчика, включением лампочки и т. п.

Возможно, учителю потребуются еще игры, за-
гадки, кроссворды и прочие материалы для активи-
зации работы. В этом поможет литература, в обилии
появившаяся в последнее время.

Кроме того, у многих учителей есть свой запас за-
гадок, забавных заданий, игр, которые можно ис-
пользовать на уроке и вне урока. Наверняка можно
найти и другие интересные пособия, в том числе вы-
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шедшие в местных издательствах, где имеется до-
полнительный материал для организации работы по
словесности.

Примерное распределение часов 
по темам

Поскольку данный учебник может использо-
ваться для реализации принципа в а р и а т и в-
н о с т и  основных образовательных программ, часы
на изучение данного курса выделяются из части
учебного плана, формируемой образовательными
организациями. Поэтому еще раз обратим внима-
ние: приведенное распределение часов  —  п р и-
м е р н о е.  Учитель решает этот вопрос в зависимос-
ти от  к о н к р е т н ы х  условий в данной школе,
в данном классе.

1 Вводный урок 1 час

2 Употребление языка 14 часов

3 Средства художественной изобрази-
тельности

16 часов

4 Юмор в произведениях словесности 6 часов

5 Произведения устной народной сло-
весности

5 часов

6 Эпическое произведение, его особен-
ности

10 часов

7 Лирическое произведение, его осо-
бенности

11 часов

8 Драматическое произведение, его 
особенности

3 часа

9 Заключительный урок 2 часа

В с е г о 68 часов
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УРОКИ СЛОВЕСНОСТИ

Вводный урок
Школьники в 5 классе уже изучали словесность,

поэтому первый урок можно начать с выяснения то-
го, что они запомнили из прошлогоднего курса. По-
мнят ли они, что такое словесность, слово, текст?
Какие три рода произведений существуют в словес-
ности?

Можно начать урок со знакомства с учебником.
Прочитать предисловие («От автора»), остановиться
на важнейших вопросах. Например,    в самом нача-
ле предисловия дается определение словесности.
Прочитав его, можно предложить учащимся объяс-
нить, почему словесность — это творчество. Всякое
ли высказывание можно назвать творчеством?
Пусть ребята сформулируют своими словами, что
такое словесность и что такое творчество.

И так, идя вслед за предисловием, подумать обо
всех высказанных в нем положениях; рассмотреть в
конце книги ее содержание, названия разделов, вы-
деленные, как в учебнике для 5 класса, особым
шрифтом определения, условные значки.

А большую часть урока можно посвятить планам
создания классного творческого журнала: расска-
зать о рукописных журналах в знаменитых учебных
заведениях от Лицея до ШКИДы, а также о более
современных, может быть, из практики самого учи-
теля. Об атмосфере творчества в пушкинском Лицее
прекрасно рассказано в книге М. Я. Басиной «Город
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поэта» (Л., 1965). О талантливых преподавателях
С. Е. Раиче и А. Ф. Мерзлякове Благородного панси-
она, в котором учился М. Ю. Лермонтов, о существо-
вавших там литературном обществе и рукописных
журналах можно прочитать, например, в книге
Т. Ивановой «Юность Лермонтова» (М., 1957).

Сразу следует распределить, кто что будет делать:
кто отвечает за набор (перепечатку, переписку) ма-
териалов, кто — за оформление и макетирование,
кто — за сохранность журнала и всех его материа-
лов. Для этого избрать главного редактора и редкол-
легию. Общими силами надо подумать над названи-
ем журнала, его рубриками, разделами. Все как в
настоящем издании.

Приведем несколько выдержек из книги М. Я. Ба-
синой, которые можно прочитать на уроке целиком
или выборочно.

Творения великих писателей, разговоры в гости-
ной, сказки няни — всё это западало в душу, впи-
тывалось его удивительной памятью. И, приехав
в Лицей, он привёз с собой не только любимые кни-
ги, знание множества стихов, но и живой интерес
к литературе, к поэзии. <...>

Сначала сочинять лицеистам не разрешалось.
<...> Это длилось недолго.

Однажды в конце урока словесности профессор
Кошанский сказал:

— Теперь, господа, будем пробовать перья: опи-
шите мне, пожалуйста, розу стихами.

«Господа» призадумались. Лишь один только
Пушкин вмиг сочинил и подал профессору четверо-
стишие, которое всех восхитило.

Запрет на сочинительство был отменён.   В про-
грамму Лицея включили упражнения в стихах и
в прозе, чтобы будущие государственные деятели
научились легко и свободно излагать свои мысли.

Сочиняли и сами, и по заданию. Не обходилось
без курьёзов.
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Как-то раз профессор Кошанский предложил
описать в стихах восход солнца.

Заскрипели перья. Затем читали написанное.
Дошла очередь до Павла Мясоедова, который сла-
вился в Лицее своей тупостью и спесью. Он встал и
прочитал:

— Восход солнца.

Блеснул на западе румяный царь природы...

Это было всё, что он написал...
Раздался громовый хохот.
— И это всё? — удивился Кошанский.
— Нет, не всё, — подхватил Илличевский и, да-

вясь от смеха, выпалил:

И изумлённые народы
Не знают, что начать.
Ложиться спать или вставать. <...>

И вот в декабре 1811 года в квартире гувернёра
Чирикова начались так называемые «литера-
турные собрания».

Сергей Гаврилович Чириков совмещал в Лицее
должность гувернёра с обязанностями учителя
рисования. <...>

Удобно расположившись, участники «лите-
ратурных собраний» затевали игру, которая всем
очень нравилась. Игра заключалась в том, что
кто-нибудь начинал рассказывать прочитанную
или выдуманную историю, а остальные по очереди
продолжали. Бывало, что только один рассказы-
вал от начала до конца.

В этих устных рассказах первенствовал Дель-
виг. <...> «Однажды, — вспоминал Пушкин, —
вздумалось ему рассказать нескольким из своих
товарищей поход 1807-го года, выдавая себя за оче-
видца тогдашних происшествий. Его повествова-
ние было так живо и правдоподобно и так сильно
подействовало на воображение молодых слушате-
лей, что несколько дней около него собирался
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кружок любопытных, требовавших новых подроб-
ностей о походе. Слух о том дошёл до нашего дирек-
тора В. Ф. Малиновского, который захотел услы-
шать от самого Дельвига рассказ о его приключени-
ях. Дельвиг постыдился признаться во лжи, столь
же невинной, сколь и замысловатой, и решился её
поддержать, что и сделал с удивительным успе-
хом, так что никто из нас не сомневался в истине
его рассказов, покамест он сам не признался в своём
вымысле».

Пушкин старался не отставать от друга. Он
рассказал здесь историю, очень напоминающую ту,
что через много лет описал в повести «Метель».
<...>

«Литературных собраний» лицеистам было ма-
ло. Они придумали занятие ещё более интересное.
Лицей охватила эпидемия — все начали «печа-
таться», «издавать» журналы.

Поэты и прозаики несли свои творения «изда-
телям». Расторопные «издатели» строго-настро-
го наказывали родным привезти альбомы и тетра-
ди с бумагой получше, в переплётах покрасивее.
А затем, распределив всё полученное, переписыва-
ли его набело красивым и чётким почерком.

В Лицее появилось великое множество рукопис-
ных изданий: «Царско-сельские лицейские газе-
ты», «Императорского Сарско-сельского Лицея
Вестник», «Для удовольствия и пользы», «Не-
опытное перо», «Юные пловцы», «Сверчок», «Ли-
цейский мудрец» и другие журналы, названия кото-
рых неизвестны. <...>

Были здесь смешные описания различных про-
исшествий из лицейской жизни, письма, статьи
и стихи лицейских прозаиков и поэтов, рисунки,
карикатуры на профессоров, гувернёров и воспи-
танников. <...>

«Пушкин, — вспоминал Иван Пущин, — потом
постоянно и деятельно участвовал во всех лицей-
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ских журналах, импровизировал так называемые
народные песни, точил на всех эпиграммы и пр.».

Участие Пушкина в лицейских журналах было
очень разнообразным. Он помещал в них свои сти-
хи. В журнале карикатур, который выходил под
руководством Чирикова, трудился вместе с Илли-
чевским и Мартыновым как художник. Рисовал он
хорошо. <...>

...Вдруг запретили в Лицее издавать журналы.
Строгость объясняли тем, что журналы отвлека-
ют воспитанников от занятий. Но запрет не по-
мог. <...>

На смену журналам появились всевозможные ру-
кописные сборники. Один из них назывался «Жертва
Мому, или Лицейская антология».

Мом — в греческой мифологии — бог иронии и на-
смешки. Сборник целиком состоял из эпиграмм на
Кюхельбекера.

Чего только не городили лицейские поэты на
бедного Кюхлю! И не со зла, а просто для красного
словца, чтобы показать своё остроумие. А остро-
умие бывало и невысокого полёта. Всё больше на-
счёт внешности Кюхельбекера, его длинной, то-
щей, нескладной фигуры и, конечно, насчёт его
страсти к писанию стихов.

Виля, Клит, Пушкарь, Дон-Кишот, Тарас,
В. фон Рекеблихер, Ципляпирогов — это прозвища
Кюхельбекера в лицейских эпиграммах. Называ-
лись эпиграммы: «Жалкий человек», «О Дон-Кишо-
те», «На случай, когда Виля на бале растерял свои
башмаки», «Виля Геркулесу, посвящая ему старые
свои штаны» и тому подобное. Вот одна из них:

О  Д о н - К и ш о т е

Оставил пику Дон-Кишот
И ныне публику стихами забавляет,
И у него за белкой кот
С сучочка на сучок летает.
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Двадцать одна такая эпиграмма вошла в сбор-
ник «Жертва Мому». Составил его и собственно-
ручно переписал четырнадцатилетний Александр
Пушкин. Он любил доброго, умного, нескладного
Кюхельбекера, но и не упускал случая посмеяться
над ним.

Употребление языка
С о д е р ж а н и е

Стилистическая окраска слов и предложений.
Употребление языковых средств в зависимости
от условий и цели высказывания.

Стилистические возможности лексики. Обще-
употребительная лексика, диалектизмы, профес-
сионализмы, заимствованные слова.

Стилистические возможности грамматики:
имени существительного, имени прилагательного
и глагола.

Употребление стилистических средств лекси-
ки и грамматики в разговорном языке и в художе-
ственных произведениях.

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я

Обогащение словарного запаса: работа со слова-
рями. Различение слов по их стилистической окра-
ске. Понимание роли общеупотребительных слов,
областных, специальных и заимствованных слов
в произведениях словесности.

Понимание роли грамматической формы сущест-
вительного, прилагательного и глагола в произведе-
ниях словесности. Выразительное чтение текс-
тов с различной стилистической и эмоциональной
окраской. Выбор стилистических средств языка в
собственных высказываниях в соответствии с ус-
ловиями и с поставленной целью.

Главная  ц е л ь  работы над материалами первого
раздела — в ы р а б о т к а  у  учащихся  у м е н и й
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в и д е т ь  в ы р а з и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и
с т и л и с т и ч е с к о й   и   э м о ц и о н а л ь н о й   о к-
р а с к и  с л о в  и  в ы р а ж е н и й  и  у п о т р е б-
л я т ь  с л о в а  и  в ы р а ж е н и я  в  с о о т в е т-
с т в и и  с  и х  с т и л и с т и ч е с к о й  и  э м о ц и о-
н а л ь н о й  о к р а с к о й.  Мы занимались этим
в 5 классе и будем заниматься в последующих, в
6 классе над выработкой такого умения мы будем ра-
ботать при изучении не только первой темы, но и ос-
тальных, потому что это умение — одно из ключе-
вых, самых необходимых для культуры речи и об-
щей культуры человека.

В методическом пособии к учебнику 5 класса мы
обращали внимание учителя на своеобразие подхода
к явлениям языка на уроках словесности сравни-
тельно с подходом на уроках русского языка. Ввиду
чрезвычайной важности понимания этого напомним.

Школьники знают, например, что такое  с т и л и
р е ч и.  Но важно помнить, что подход к этим явле-
ниям на уроках русского языка и уроках словесно-
сти разный: в курсе русского языка происходит
освоение  с т р о я  языка, выработка знания того,
какие ресурсы есть в русском языке, из чего он со-
стоит. И поэтому там говорится, что в русском языке
есть различные стили речи, характеризуется разго-
ворная речь, анализируются стили книжного языка.
Уроки русского языка показывают: вот какое богат-
ство, вот какие сокровища имеются в языке, и не
просто россыпь, а стройная система! Берите, поль-
зуйтесь!

«Словесность» как раз и говорит о том,  к а к
пользоваться. На этих уроках рассматривается
у п о т р е б л е н и е  языка. Нам важно не только
знать, какие стили существуют в русском языке, а в
к а к и х  у с л о в и я х,  д л я  ч е г о  мы обращаемся к
этим сокровищам. Когда и зачем употребляется раз-
говорный язык, какими выразительными возмож-
ностями он обладает и какой цели мы можем до-
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стичь, пользуясь им. Когда и для чего используются
богатства книжного языка. Какие выразительные
возможности есть у общеупотребительных слов.
Зачем писатели включают в произведение диалект-
ные слова, и должно ли быть им место в нашей речи.
Какую роль играют профессионализмы в произведе-
ниях, когда и зачем они используются в разговоре и
в книге. Каково значение заимствованных слов в ли-
тературе и надо ли их употреблять в нашем обще-
нии. Какими выразительными возможностями об-
ладают имя существительное, имя прилагательное,
глагол, и как обычному человеку, не литератору, на-
учиться использовать эти возможности.

Таким образом, словесность не мешает изучению
русского языка, не повторяет того, о чем говорится
на уроках русского языка, а дополняет, расширяет
сведения, полученные на уроках русского языка,
очень важными знаниями и умениями. Оба предме-
та нацелены на то, чтобы совместными усилиями по-
мочь школьнику увидеть  с и с т е м у  с р е д с т в
р у с с к о г о   я з ы к а,  овладеть культурой речи, на-
учить использовать богатейшие возможности рус-
ского языка для того, чтобы наши высказывания до-
стигали цели.

Причем умение владеть разговорным языком не
менее важно, чем владение языком литературным.
Ведь разговорный язык — это язык нашего повсе-
дневного общения, его мы употребляем значительно
чаще, чем книжный. В 5 классе мы уже говорили о
необходимости формирования культуры разговор-
ной речи, о том, что нельзя мириться с обеднением
разговорного языка, которое наблюдается повсе-
местно, а также нельзя подменять разговорный
язык искусственным языком — подобием книжно-
го, что надо помочь ребятам осваивать богатства рус-
ского разговорного языка. В 6 классе следует про-
должить такую работу, на это направлены задания,
требующие составить предложения, употребляемые
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в разговорном языке, описать увиденное на картин-
ке так, как это делается в разговоре, и др. Чтобы ус-
пешно руководить работой учащихся, учителю надо
четко представлять свойства разговорного языка,
отличающие его от языка книжного. Поэтому на-
помним некоторые его существенные признаки.

Р а з г о в о р н ы й  я з ы к  употребляется в неофи-
циальном общении. Основная форма словесного вы-
ражения здесь — диалог. Реплики обращены к собе-
седнику, содержат вопрос или ответ, реакцию на си-
туацию. Здесь есть свои  л е к с и ч е с к и е  сред-
ства — слова, имеющие в словаре соответствующие
пометы (разговорные, просторечные, областные).
Однако в разновидностях разговорного языка про-
порции между этими словами различны, а в «об-
щем» разговорном языке основную массу составля-
ют слова общелитературные, или общеупотреби-
тельная лексика. Задача учителя состоит в том,
чтобы бороться с ненормативной лексикой, заме-
нять диалектизмы и жаргонизмы общеупотреби-
тельными словами и, конечно, помочь школьникам
овладевать лексическими богатствами языка и
уместному употреблению слов и выражений в соот-
ветствии с их стилистическими возможностями.

Есть в разговорном языке  с и н т а к с и ч е с к и е
особенности. Предложения в разговорном языке
обычно более краткие, чем в книжном, здесь нет
причастных и деепричастных оборотов. Сами пред-
ложения иные, в разговоре не все выражается слова-
ми, важны жест и мимика, поэтому не только воз-
можны, но необходимы неполные предложения,
часто наблюдается пропуск слов, даже главных чле-
нов предложения (эллипсис). В разговорном языке
существует особый порядок слов, когда главное сло-
во помещается в начало предложения. Эти особен-
ности — неотъемлемое свойство разговорного язы-
ка, и не следует требовать от учащихся строить фра-
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зы в разговоре и в устном ответе так, как это надо
делать в письменных работах.

У разговорного языка есть  ф о н е т и ч е с к и е
особенности, с некоторыми из них тоже не следует
бороться. Мы произносим слова, не обязательно вы-
говаривая каждый звук: Анстепан — вместо Анна
Степановна, Маш — вместо Маша. В устной форме
в разговорном языке очень большую роль играет ин-
тонация, и владеть ею — это целое искусство, кото-
рому необходимо учиться.

Читая первый параграф, школьники не только
вспомнят сведения о книжном и разговорном языке,
но и познакомятся с новым понятием «стилисти-
ческая окраска слов и выражений». Учащиеся шаг
за шагом, то получая информацию со страниц учеб-
ника в форме живой беседы с читателем, то выпол-
няя задания и упражнения, придут к выводам о не-
обходимости различать слова по их стилистической
окраске и употреблять их в соответствующих усло-
виях.

Мы намеренно не даем определения понятия
«стилистическая окраска слов и выражений», пото-
му что шестикласснику важно знать, что у слов есть
такая окраска, различать слова, имеющие разную
стилистическую окраску, и правильно их употреб-
лять, а не заучивать определение. Упражнения, при-
веденные в этом разделе, как раз и помогут учащим-
ся практически освоить это понятие. Выполняя их,
учащиеся подумают над значением синонимов, раз-
личающихся стилистической окраской, определят
стилистическую окраску слов и целых текстов, ис-
правят стилистические ошибки в юмористических
текстах, поработают со словарями.

Обратим внимание учителя на то, что работа со
словарями необычайно важна для формирования
культуры речи и культуры чтения школьников. Не
случайно в учебнике приведены сведения о толко-
вых словарях, которыми может воспользоваться
шестиклассник. Вероятно, сами словари уже знако-
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мы ребятам, на уроках в 5 классе они учились чи-
тать словарные статьи. Но теперь цель обращения к
словарю новая: мы сосредоточиваем внимание на
стилистической и эмоциональной окраске слов и со-
ответствующих словарных пометах. Поэтому учите-
лю следует принести на урок словари (или хотя бы
один словарь) и рассмотреть их, дать возможность
ученикам поискать в них слова с пометами, выпол-
нить упражнение, в котором предлагается найти в
словаре по одному слову книжному, разговорному и
просторечному и составить с ними предложения.
Для выполнения этого упражнения, если нет воз-
можности иметь на уроке словарь на каждом столе,
очень полезно было бы заранее подготовить ксероко-
пии нескольких страниц словаря и раздать их на
столы.

В учебнике приведены юмористические рисунки,
которые сопровождают теоретические рассуждения.
Они не просто оживляют тему, но способствуют осо-
бенно активному осмыслению материала. Учителю
не следует пренебрегать этим видом работы, тем бо-
лее что здесь же даются задания к этим рисункам.

В первой теме говорится о разновидностях слов,
которые могут употребляться в разговорном и книж-
ном языке. Учащиеся увидят, что общеупотреби-
тельные слова пригодны для любых условий, а ди-
алектные и профессиональные употребляются лишь
в специфических условиях. Упражнения нацелива-
ют на понимание того, какими выразительными воз-
можностями обладают общеупотребительные слова,
для чего используются слова необщеупотребитель-
ные. Изучая эти разделы, шестиклассники будут
учиться уместному использованию слов в собствен-
ной речи.

Особые усилия потребуются от учителя при рас-
смотрении диалектизмов. В одних условиях их упо-
требление правильно, в других — нет. Житель се-
верной деревни назовет своего крестного, жителя
той же деревни, божатко ́́м, и это правильно, но если
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он это слово употребит в другой местности, его прос-
то не поймут, потому что это слово не литературное,
а областное. Житель Сибири под словом гре́́зить
понимает «делать что-то нехорошее», но это не соот-
ветствует значению слова в литературном языке.
Поэтому учителю следует очень четко, достаточно
убедительно и ясно объяснить школьникам, что ди-
алект не неправильность, а исторически сложив-
шаяся разновидность русского языка, так говорят
все жители данной местности, но это несоответствие
литературному языку. А школьников надо учить
литературному языку и делать это деликатно, так-
тично, диалектизмы в речи учащихся заменять об-
щелитературными словами, значение которых опре-
деляется в толковом словаре.

Это большая и трудная работа, потому что ди-
алектные слова присутствуют в речи всех жителей
местности, а возможно, и в речи самого учителя.
Ребята воспринимают такие слова как единственно
правильные, привычные, понятные, ведь они их
слышат с детства и не чувствуют принадлежности
к категории каких-то особенных, областных слов.
Нельзя объявить такую речь неправильной, ведь так
говорили деды и прадеды, все уважаемые люди.
Но тут поможет главное правило употребления слов
в соответствии с их стилистической окраской: то,
что правильно и целесообразно в одних условиях,
неправильно и нецелесообразно в других. В разго-
ворном языке дома и среди односельчан употребле-
ние диалектизмов нормально. Но литературный
язык, который  с о е д и н я е т  все области России в
е д и н о е  ц е л о е,  всех жителей  в  е д и н ы й
н а р о д,  должен быть  о б щ и м  для всех, и поэтому
надо овладевать всенародным литературным язы-
ком, чтобы общаться с жителями всей страны.

Вместе с тем диалектизмы могут использовать-
ся и в литературном языке. Они нередко обогащают
литературный язык, входят в него для обозначения
явлений, которые известны в данной местности,
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а также служат созданию местного колорита в худо-
жественном произведении. Школьники найдут в
учебнике примеры такого целесообразного исполь-
зования областных слов.

Чуткость к слову необходима и при работе над
разделом о заимствованных словах. С одной сторо-
ны, не следует уподобляться адмиралу А. С. Шиш-
кову, который предлагал заменить иноязычные сло-
ва русскими. А с другой — нельзя бездумно вносить
в нашу речь иноязычные слова, которыми в послед-
нее время заменяются давно известные русские сло-
ва: эксклюзи́́вный вместо исключи́́тельный, приори-
те́́т вместо пе́́рвенство и др.

Когда в § 7, 8, 9 мы говорим об употреблении су-
ществительных, прилагательных и глаголов, мы
опираемся на знания учащихся, полученные ими на
уроках русского языка. Ребята увидят, что все грам-
матические признаки существительного, оказывает-
ся, обладают выразительными свойствами: придают
речи либо разговорный характер, либо книжный,
либо народно-поэтический. То же самое относится и
к прилагательному. Время и наклонение глагола мо-
гут употребляться не только в прямом, но и в пере-
носном значении, обозначать не действие, а признак
и тем самым служить выразительности речи.

Сочетание теоретической информации, практиче-
ских заданий и выводов предлагает естественный
путь рассмотрения этой темы.

Несколько слов о разделе «Играем со словами!».
Как организовать игры, мы рассказали в специаль-
ном разделе. Здесь же приведем  о т в е т ы  на загад-
ки и задания.

2. «Где чей дом?». «Дом» большинства слов опре-
деляется легко: значение связано со словами вода
и водить. О значении слова водвориться ребята то-
же догадаются, что оно — от двор (поместиться во дво-
ре). А ответ о четвертом корне подскажет «Школь-
ный этимологический словарь русского языка»
Н. М. Шанского и Т. А. Бобровой или другой этимо-
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логический словарь, работа с которым может стать
индивидуальным заданием. Пусть ребята сами най-
дут объяснение в словаре и узнают, что водрузить —
от другъ/друкъ (кол, шест, палка).

3. «Ходом шахматного коня» (две клетки в любую
сторону и одна клетка вправо или влево) читается,
начиная с первой буквы в верхнем ряду: общеупот-
ребительные слова.

4. Слова в «сундуке» надо прочитать справа на-
лево.

5. Р е б у с.  Слона-то я и не приметил.
Заметим, что самое интересное — не отгадывание

готовых ребусов, а сочинение собственных, и этой
творческой работе надо уделить особое внимание. Как
составлять ребусы, говорилось в учебнике для 5 клас-
са. Можно организовать конкурс на лучший ребус.

8. Найти «третьего лишнего» поможет внимание
к стилистической окраске слов. В каждой тройке
два слова имеют одну окраску, а третье — иную.
В одних случаях лишним окажется слово просто-
речное россказни, в другом — народно-поэтическое
печаловаться, в третьем — книжное  благовонный
и т. д.

Средства 
художественной изобразительности

С о д е р ж а н и е
Понятие о средствах художественной изобрази-

тельности.
Метафора, олицетворение, метонимия, синек-

доха.
Порядок слов в предложении, инверсия, повтор,

риторический вопрос и риторическое восклицание,
антитеза.

Употребление средств художественной изобра-
зительности в произведениях словесности.
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В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я

Нахождение в тексте средств художественной
изобразительности и понимание их значения. Вы-
разительное чтение произведений, в которых име-
ются средства художественной изобразительнос-
ти. Применение средств художественной изобрази-
тельности в собственных высказываниях.

При изучении темы  г л а в н о е —  выработка уме-
ния  н е  т о л ь к о  у в и д е т ь  в  т е к с т е  с р е д-
с т в а  х у д о ж е с т в е н н о й  и з о б р а з и т е л ь-
н о с т и,  н о  и  п о н я т ь  и х  з н а ч е н и е.  Надо
показать учащимся, как, встречая в произведении
метафору или метонимию, повтор или антитезу,
вникать в их смысл, помочь понять, что ́́ эти средства
открывают читателю. Ведь это не просто украшения
стиля,  а  выражение  мысли  писателя.

О средствах художественной изобразительности
ученики говорят и на уроках русского языка, и на
уроках литературы. Особенность подхода к этому
явлению на уроках словесности состоит в том, что
здесь важно не только знание о существовании та-
ких средств и умение их различать, не только уме-
ние найти их в художественном произведении, но
выработка понимания того, что изобразительные
средства языка — целая система стилистических ре-
сурсов языка, что каждая разновидность в этой сис-
теме обладает своими выразительными возможнос-
тями. На уроках словесности школьники учатся по-
нимать, как эти средства служат передаче мысли
в произведениях, учатся употреблять эти средства
в собственных высказываниях.

Вначале мы предлагаем ученикам вспомнить то,
о чем говорилось на уроках словесности в 5 классе:
о сравнении, аллегории, эпитете. Это не просто повто-
рение известного. В 6 классе мы обращаем внимание
на возможности выражения с помощью этих средств
авторской мысли и чувства. Так, говоря об эпитете,
учащиеся должны понять, какими выразительными
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возможностями он обладает: называет признак пред-
мета, помогающий отличить этот предмет от других и
представить предмет в воображении, а также служит
выражению отношения поэта или героя к явлению.

Метафора и олицетворение привычны и для учи-
теля, и для школьника, о них говорят еще в началь-
ной школе. Но нередко метафорой называют всякое
слово в переносном значении, а это уже ошибка. Ме-
тафора — только такое слово или словосочетание,
которое употреблено вместо другого слова, потому
что между обозначаемыми ими явлениями есть
сходство. Если же между явлениями есть связь, то
это не метафора, а метонимия, а в значении этих тро-
пов большая разница.

М е т а ф о р а  замечает сходство в несходном,
сближает далекие предметы, между которыми нет
никакой связи. Как рассказать ученикам о метафо-
ре, показать ее сущность? Попробуйте пустить сол-
нечного зайчика карманным зеркальцем и спросить
ребят, что это такое. Пусть они подумают, почему
это светлое пятнышко называется словом зайчик.
Разве связаны между собой пятно света и заяц?
Но мы называем отраженный луч света солнечным
зайчиком, потому что между ними есть  с х о д-
с т в о:  солнечное пятно, отражающееся от блестя-
щего предмета, движется прыжками, как заяц.
И светлое пятно, названное зайчиком, становится
живым, привлекательным.

А  м е т о н и м и я  замещает предмет другим, по-
тому что между ними есть связь. И поэтому она по-
могает увидеть связи между явлениями в мире. Не-
редко метонимические выражения становятся фра-
зеологизмами: они кратки и метки, употребив
метонимию, не надо подробно объяснять, что это
такое — назван один признак и уже ясно целое.

Предложите ребятам подумать, что значит прове-
ли круглый стол. Казалось бы, бессмыслица! Прове-
ли вовсе не стол, а совещание, на котором каждый
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мог высказать свое мнение. Когда люди сидят за
длинным столом заседаний, там есть почетное место
председательствующего, а за круглым столом такого
места нет, все места равны. И выражение круглый
стол стало метонимией, обозначающей особый вид
совещания, потому что между круглой формой стола
и характером беседы за ним есть связь. Здесь можно
вспомнить и о происхождении этого выражения.
В легендах средневековой Европы рассказывается
о короле Артуре, который построил в своем дворце
зал с большим круглым столом, за этим столом соби-
рались лучшие рыцари. Они все были равны, среди
них не было главных. Их так и называли: рыцари
круглого стола.

В художественном произведении метонимии не-
редко придают тексту поэтическую, возвышенную
окраску. Приведенные примеры из стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Бородино» подтверждают это.
Предложите школьникам увидеть различие стили-
стической окраски выражений: Бородинская битва
и день Бородина, убит и сражён булатом. Они по-
чувствуют нейтральную окраску первых и поэтиче-
скую — вторых выражений. А в других случаях ме-
тонимия представляет действие или признак очень
конкретными. Сравните: вступить в бой и чужие
изорвать мундиры. Это уже не бой вообще, а конк-
ретное представление о том, что происходит в бою.

При изучении метонимии полезно обратиться к
фразеологическому словарю (любому). Пусть ребята
найдут в словаре фразеологизмы, основанные на ме-
тонимии, их очень много. И не просто найдут, но
объяснят свой выбор, докажут, что это метонимия,
покажут, каково значение и в чем выразительность
этой метонимии. Если нет фразеологического слова-
ря, можно воспользоваться приведенными далее вы-
ражениями. Среди них есть и синекдохи.

Брать быка за рога. Браться за ум. В двух ша-
гах. В мгновение ока. Висеть на волоске. Водить за
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нос. Водой не разольёшь. Вставлять палки в колё-
са. Выйти сухим из воды. Глаза разбегаются.
Делать из мухи слона. Держать камень за пазухой.
За тридевять земель. Заблудиться в трёх соснах.
Заварить кашу. Задирать нос. Золотые руки. Кот
наплакал. Ломать голову. Много воды утекло. Му-
хи не обидит. На каждом шагу. Наломать дров.
Ни рыба ни мясо. Обвести вокруг пальца. Открыть
глаза. Переливать из пустого в порожнее. Плыть
по течению. Пуд соли съесть. Руки опускаются. Си-
деть на шее. Сквозь землю провалиться. Смотреть
сквозь пальцы. Терять голову. Убить двух зайцев.
Хоть шаром покати. Язык проглотишь.

Работу можно организовать как соревнование
трех рядов: какая группа более точно ответит на во-
просы. Большой лист с фразеологизмами прикреп-
лен к доске (или на каждом столе ксерокопия). Фра-
зеологизмы расположены по алфавиту, поэтому
один ряд выбирает одно из выражений, начинаю-
щихся на Б и В, второй — Г, Д и З и т. д. Это надо,
чтобы не все работали над одним выражением. Мож-
но, конечно, поступить проще: дать одно выражение
для первого ряда, другое — для второго, третье —
для третьего. Но вариант, когда учащиеся сами вы-
бирают, над чем им работать, предпочтительнее, по-
тому что дает простор проявлению свободы и ответ-
ственности.

На доске записано задание:

1) Объяснить значение выражения.

2) Определить, какое изобразительное средство
в нём употреблено.

3) Показать, в чём его выразительность.

Разрешается совещаться, чтобы выработать об-
щими силами точный и правильный ответ. Ответы
оценивает выбранное заранее жюри из трех человек,
по одному из каждого ряда.
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Мы не случайно большое место уделили метони-
мии. Это изобразительное средство языка почему-то
в школе обходят. А между тем оно встречается не ре-
же метафоры, и понимать его выразительность и
уметь употреблять в собственной речи необходимо.

В этой теме рассматриваются  с и н т а к с и ч е-
с к и е  средства художественной изобразительности.
В теоретических разделах показаны выразительные
возможности порядка слов в предложении, инвер-
сии, повтора, риторического вопроса и риториче-
ского восклицания, антитезы. При изучении этих
разделов особенно важны упражнения, выполняя
которые шестиклассники задумаются над эмоци-
ональной и стилистической окраской отрывков из
знакомых произведений, подготовят их выразитель-
ное чтение, создадут собственные тексты с опреде-
ленной стилистической окраской, используя син-
таксические средства языка.

Например, что могут увидеть школьники, анали-
зируя отрывки из стихотворения Лермонтова «Три
пальмы» (упр. 81)? Эпитеты чаще всего стоят после
определяемого слова: почвы бесплодной, волною
холодной, странник усталый, ко влаге студёной,
под кущей зелёной... Благодаря такому построению
предложений — инверсии — речь приобретает поэти-
ческий колорит, к тому же эпитеты нередко связаны
рифмой, что еще более усиливает их значимость, по-
могает создать яркую образную картину.

Кроме того, в приведенных отрывках есть предло-
жения, в которых явно нарушен привычный поря-
док слов: Звонков раздавались нестройные звуки;
В тени их весёлый раскинулся стан. В обычной речи
мы бы сказали: Раздавались нестройные звуки звон-
ков; Их весёлый стан раскинулся в тени. А в стихах
связанные по смыслу слова (звуки звонков, весёлый
стан) оказываются отделенными друг от друга —
какой в этом смысл? Этот смысл легко увидеть, срав-
нив предложение в стихотворении с тем, которое мы
искусственно создали, «выпрямив» порядок слов.
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И становится ясно, что в стихах — поэтическая
речь, а наши фразы прозаические не только в том
смысле, что в них нет стихотворного ритма, но
и по своей эмоциональной окраске. Такой экспе-
римент — изменение строения предложения — по-
зволяет увидеть выразительные возможности ряда
средств художественной изобразительности, и этот
прием следует использовать на уроке.

Так же можно поступить при выполнении
упр. 86, в котором учащимся предлагается опреде-
лить значение риторических вопросов и риториче-
ских восклицаний в отрывках из повести «Стан-
ционный смотритель», и в ряде других заданий.

Нужно соблюдать большую осторожность, пред-
лагая задания создать собственные тексты с исполь-
зованием средств художественной изобразительнос-
ти. Это трудная творческая работа, потому что в язы-
ке нет готовых метафор и метонимий, они создаются
каждый раз заново. Необходима особая зоркость
поэта, чтобы увидеть сходство между лугами и мо-
рем, как в сравнениях у Паустовского, сходство
между снегом, лежащим на ветвях деревьев, и
цепью, как в тютчевской метафоре. Нужны точность
мысли и воображение, помогающие заметить связь
между изодранными мундирами и боем. Нужна фан-
тазия для того, чтобы создать гиперболическое изо-
бражение Пацюка с прыгающими ему в рот галуш-
ками или оживить привычные предметы, как в сказ-
ке Ф. Кривина о Кране и Раковине.

Некоторые из подобных средств могут создать
учащиеся, например, поискать наиболее точные
эпитеты, сравнения, попробовать оживить окру-
жающие предметы, использовать в описании анти-
тезу. Но чтобы придумать настоящую художествен-
ную метафору, надо учиться видеть мир, замечать
неповторимые признаки предметов. Это долгий
трудный процесс, и большое значение для выработ-
ки собственного взгляда имеет чтение художествен-
ных произведений. Поэтому главное сейчас — уме-
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ние обратить внимание при чтении художественных
произведений на средства художественной изобра-
зительности, понять значение этих выражений, оце-
нить их меткость и красоту. Лишь в некоторых
случаях ребята могут совершить свои открытия.
Учителю важно, с одной стороны, не выдавать беспо-
мощные попытки за художественные произведения,
а с другой стороны, заметить действительную наход-
ку, отличить ее от словесных штампов или плагиата.
В основном же надо вести кропотливую работу, по-
могающую школьникам освоить выразительные
возможности языка.

В разделе «Играем со словами!» обратим внима-
ние на «бестолковый словарь». При кажущейся лег-
комысленности этого занятия оно представляет со-
бой очень полезный вид остроумной речи, игры
слов, позволяющей задуматься над формой слова,
так же как и ребусы.

Юмор в произведениях словесности
С о д е р ж а н и е

Юмор в жизни и в произведениях словесности.
Средства создания юмора: комическая неожи-

данность в развитии сюжета, в поступках и вы-
сказываниях героев; нарушение смысловой сочета-
емости слов; соединение несоединимых явлений,
предметов, признаков; употребление в одном текс-
те слов с разной стилистической окраской; юмо-
ристические неологизмы и др.

Значение употребления средств создания юмора
в произведении.

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я

Развитие чувства юмора. Выразительное чте-
ние юмористического произведения. Устное и пись-
менное изложение юмористического произведения.
Создание собственного юмористического рассказа
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или сценки, употребление в нем средств создания
комического.

Мы выделили эту главу не только для того, чтобы
повысить интерес к словесности, хотя и это тоже
важно. Обращение к юмору помогает увидеть наибо-
лее очевидное проявление  г л а в н о г о  с в о й с т в а
т е к с т а  —  в ы р а ж е н и е  в  н е м  о т н о ш е-
н и я  а в т о р а  к  п р е д м е т у  р е ч и.  Мы об этом
уже говорили при рассмотрении стилистической и
эмоциональной окраски слов и выражений, при изу-
чении изобразительных средств языка. И теперь по-
кажем, как в юмористическом произведении выра-
жена позиция автора. Главное средство ее выраже-
ния здесь — смех.

Ц е л ь,  которую надо достичь при работе над
темой, —  в ы р а б о т к а  у  ш к о л ь н и к о в  у м е-
н и я  п о н и м а т ь  ю м о р  и  с о з д а в а т ь  с о б-
с т в е н н ы е  в ы с к а з ы в а н и я  с  э т о й  э м о-
ц и о н а л ь н о й  о к р а с к о й.  Пусть ребята научат-
ся замечать смешное в окружающем и в самих себе,
воспринимать юмор в произведениях словесности.
Это поможет им справиться с трудностями жизни не
только сейчас, но и в будущем. Пусть школьники
поучатся читать юмористические произведения и
рассказывать об увиденном с юмором, так, чтобы
слушатели посмеялись не над неумелым рассказчи-
ком, а над событиями и героями рассказа.

Главным средством достижения указанной цели
станет выразительное чтение. Поэтому при работе над
темой особое внимание следует уделить выразитель-
ному чтению произведений, которые приведены в
книге, а также тех, которые создадут сами ребята. От-
метим характерную особенность чтения юмористиче-
ских текстов: чтец сам не должен покатываться со
смеху, лучший эффект производится тогда, когда он
сохраняет серьезность и только иногда голосом выра-
жает скрытую насмешку, иронию. Тогда контраст
между серьезностью тона и нелепостью происходяще-
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го в произведении послужит дополнительным источ-
ником юмора, и слушателям должно быть смешно.

В главе приведено немало юмористических текс-
тов, которые обязательно следует предложить шес-
тиклассникам прочитать вслух и сообща обсудить
качество чтения. О том, как это делать, мы уже гово-
рили: вначале учитель сам читает текст, дает уста-
новку, как надо читать, потом один из учащихся чи-
тает начало, желающие могут дать свой вариант
прочтения или высказать свою оценку — что хо-
рошо и что не получилось. Потом отрывок еще раз
(а может, и не один раз) читается уже с поправка-
ми. Однако надо знать меру и не засушить юмор, ко-
торый от многократных повторений может просто
исчезнуть. Надо помнить, что при чтении юмористи-
ческих произведений большое значение имеет нео-
жиданность, ее-то и следует передать и сохранить.

Вот, например, стихотворение О. Григорьева
«Стук». Его начало — сообщение об обыкновенном,
совсем не смешном событии и читается с обычной,
будничной интонацией. И вдруг в последней
строке — неожиданный результат. Голосом и надо
передать удивление от того, что в ведре раздался
стук.

В рассказе К. Г. Паустовского в наиболее смеш-
ных моментах голосом надо как бы подчеркнуть де-
тали, чтобы перед глазами слушателей возникла
картина происходящего.

Работая над этой темой, учащиеся проведут на-
блюдения над языковыми средствами выражения
юмора. В учебнике эти средства названы и разъясне-
ны: в § 22 — комическая неожиданность, в § 23 —
нарушение смысловой сочетаемости слов, в § 24 —
способы создания остроумной речи. Некоторые сред-
ства языка учащиеся классифицируют самостоя-
тельно: в упр. 105 они составят таблицу «Способы
нарушения смысловой сочетаемости слов» и приве-
дут свои примеры. Весь материал для таблицы име-
ется в учебнике. Остается только дать ребятам воз-
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можность выполнить самостоятельную работу, а за-
тем проверить, что у них получилось.

На приведенных в пособии текстах следует учить
школьников понимать юмор и видеть словесные
средства его создания. Вот, например, «Лингвис-
тическая сказочка» Л. Петрушевской. Она не просто
смешна, ее смех основан на законах морфемики и
грамматики. И когда ребята рассмотрят созданные
писательницей слова и составленные из них предло-
жения, они не только оценят остроумие автора, но и
поймут значимость языковых категорий. И поэтому
смех будет содержательным, он подтолкнет вообра-
жение, пробудит самостоятельное творчество.

В упр. 109 приведены иронические фразы А. Кны-
шева. Одни из них созданы путем изменения устой-
чивых словосочетаний. Вместо привычного любо-до-
рого сказано: любо, но дорого. Вместо будьте взаим-
но вежливы — будьте взаимно выгодны. В других
использована многозначность слова: слово подво-
дить имеет несколько значений, одно из них — «де-
лать общий вывод» — подводить итоги, а в перенос-
ном значении оно означает «обмануть чьи-либо ожи-
дания». Столкновение разных значений слова и
создает остроумное высказывание: Иногда мы под-
водим итоги, иногда — они нас. То же происходит
при использовании омонимов. Чаще всего в нашей
речи встречаются эти три вида остроумия. Чтение
подобных текстов поможет ребятам попробовать
свои силы в таком занятии — ведь они ценят остро-
умные высказывания и хотят этому научиться.

Можно предложить учащимся привести примеры
юмористических образов из знакомых произведе-
ний. Эту работу лучше осуществить в форме игры
«Кто больше приведет таких примеров?»

Задания, в которых предлагается составить собст-
венные юмористические тексты, занимают значи-
тельное место в этом разделе. Такая работа обычно
вызывает особый интерес у школьников. И здесь
важно, чтобы они овладевали умением замечать
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смешное и выражать эмоцию  с л о в е с н ы м и  сред-
ствами. Поэтому в заданиях говорится о необходи-
мости нарисовать словами картину, изобразить яр-
кие подробности, найти наиболее выразительные
средства языка для передачи смысла. Не случайно в
учебнике подчеркивается, что острый язык — след-
ствие острого ума, умения сопоставлять явления, за-
мечать главное, наиболее значимое. И этому учат
приведенные тексты произведений.

В разделе «Играем со словами!» предлагается не-
мало творческих работ, которые можно использо-
вать на каждом из уроков по данной теме. Так, гово-
ря о нарушении смысловой сочетаемости слов, мож-
но сочинять сказку про фантастическое животное,
изображенное на картинке, или веселую фантасти-
ческую историю, основанную на этом приеме, или
сказку, где действуют существа, названные «вы-
вернутыми» словами. Что-то из заданий будет вы-
полнено в классе, что-то станет домашним заданием,
что-то будет предложено в качестве индивидуально-
го задания. Но итоги работы надо обсудить  в с е м
классом. О том, как это делать, говорилось в разделе
о творческих работах.

Произведения 
устной народной словесности

С о д е р ж а н и е

Былина как героический эпос русского народа.
Былинные герои и сюжеты.

Особенности словесного выражения содержания
в былине. Былинный стих.

Легенда как создание народной фантазии.
Предание о реальных событиях.

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я

Выразительное чтение былин. Рассказывание
предания, легенды.
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Знание произведений устной народной словеснос-
ти необходимо каждому культурному человеку,
потому что это наша история, а «любовь к родному
пепелищу, любовь к отеческим гробам» (А. С. Пуш-
кин) как раз и формируется таким чтением. Знаком-
ство с произведениями народного творчества, так не
похожими на современные тексты, развивает в чело-
веке широту взглядов, предохраняет от неприятия
всего чужого, непривычного, помогает вступить в
диалог с другой культурой, что чрезвычайно важно
в нынешних условиях.

Но при изучении произведений устной народной
словесности на уроках словесности решается и
специальная задача: расширяется и углубляется
представление учащихся о родном языке, о возмож-
ности использования самых разных способов словес-
ного выражения содержания, словарь подростка по-
полняется словами и выражениями, берущими свои
истоки из фольклора. Одновременно это поможет
учащимся полноценно воспринимать произведения
устной народной словесности, понимать их смысл,
ценить их художественное своеобразие.

Приведенная в § 25  б ы л и н а  «Первые подвиги
Ильи Муромца» должна быть прочитана вслух в
классе самим учителем. Комментарий к ней дан в
разделе «Уточним!», его можно использовать как во
время чтения (учитель сам уточняет значения выра-
жений), так и после него — тогда это делают учени-
ки. В этом же параграфе учащиеся найдут пример
рассуждения на тему: сходство и различие героя бы-
лины с героями мифа и сказки, по прочтении его
школьники сами сделают необходимый вывод (зада-
ние 115).

Интересную работу можно провести в классе на
основе исследовательского упр. 117 о Соловье-раз-
бойнике. Ее можно организовать так: читается
вслух задание, рассматриваются произведения изо-
бразительного искусства, затем выясняется, есть ли
сторонники понимания Соловья как мифологиче-
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ского героя и есть ли те, кто считает его гипербо-
лическим изображением разбойника. Дается ин-
дивидуальное задание двум учащимся (или двум
группам) продумать аргументы в пользу своего по-
нимания Соловья-разбойника, а затем выслушать в
классе их полемику. Остальные ученики должны
оценить выступления и определить, чьи доводы бо-
лее убедительны. Так закладываются основы, на-
чальные умения ведения диспута.

Главное внимание на уроках словесности надо уде-
лить особенностям  я з ы к а  и  с т и х а  б ы л и н ы.
О том, что такое ритм, ребята выяснили в 5 классе,
поэтому они могут понять, что в былине использует-
ся стихотворная речь. Трудность в том, что реальные
ударения в строках падают на группы слов, но если
учитель, читая былину, покажет проходящий через
весь текст единый ритм, этой трудности удастся из-
бежать. Но следует помнить, что былинный стих —
важнейшая составляющая смысла былины, прозаи-
ческий пересказ — это уже не былина. Поэтому
очень важно, чтобы учащиеся овладели искусством
выразительного чтения былины. На это направлен
ряд заданий. Здесь применимы те приемы, о кото-
рых мы уже говорили в разделе об особенностях ме-
тодики преподавания словесности.

В § 27 показаны важнейшие особенности языка
былин: сохранение устаревших и диалектных слов,
использование гиперболы, фантастики, повторов,
синонимов, постоянных эпитетов. Важно, чтобы
учащиеся поняли, что все это  в м е с т е  и создает
особый народно-поэтический колорит, особую сти-
листическую и эмоциональную окраску текста, от-
личающую былину от других произведений. Этот
вывод надо сделать при выполнении задания 123.

В 6 классе учащиеся получают представление о
л е г е н д е.  В учебнике приведены две разновиднос-
ти легенды: в первой реальное событие сопровожда-
ется фантастическими подробностями. Школьники
докажут, что рассказ о дуэли и смерти Пушкина, со-
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зданный северной сказительницей, — настоящая ле-
генда, потому что в основе сюжета лежит реальное
событие, которое соединено с вымыслом.

Другая легенда — о встрече святого Сергия со
старцем черноризцем — принадлежит к повествова-
ниям религиозного характера, это фрагмент жития
святого. Для верующего человека это повествование
является достоверным свидетельством реального су-
ществования наряду со здешним миром — иного,
возможности вмешательства в жизнь высших сил.
Читая приведенное в учебнике изложение легенды
из книги Б. Зайцева, не следует говорить о фантас-
тичности события, потому что для верующего оно не
фантастично. Определение жанра повествования
как легенды основывается на старинной традиции
называть так повествования о событиях, в которых
проявляется присутствие высшей силы в обычной
жизни. Даже само латинское по происхождению
слово легенда буквально означает «текст, который
надо прочесть».

Приведенные тексты свидетельствуют о том, что,
в отличие от былин, легендам не присущи постоян-
ные особенности языка. В легенде северной скази-
тельницы ярко проявляются черты народно-поэтиче-
ского стиля, и на уроке их следует особо отметить,
а текст Б. Зайцева лишен особенной стилистической
окраски, здесь использованы в основном общеупот-
ребительные слова, и лишь некоторые слова требуют
комментария, который приведен в справочных мате-
риалах «Уточним!». Но оба произведения объединя-
ет то, что характерно для легенды: отношение к изо-
бражаемому как к действительному событию.

Работая над разделом, учащиеся могут заняться
собиранием произведений фольклора. Во многих
местах бытуют легенды о происхождении города или
села, легенды, связанные с достопримечательностя-
ми, — как возникло то или иное название, кто из
знаменитых людей побывал в данном месте, какие
исторические и героические события здесь соверша-
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лись. Существуют легенды о происхождении наро-
дов, о животных и птицах, о далекой счастливой
земле. Особый вид — легенды о знаменитых иконах
и святых. Такие произведения следует записать в
классный творческий журнал, может быть, среди
них окажутся настоящие находки.

Между легендой   и  п р е д а н и е м  нет непрохо-
димой границы, единственное различие между ни-
ми — степень достоверности повествования. Но ведь
и то, о чем сообщается в легенде, рассказчик и слу-
шатели считают действительностью. А в предании
повествование может быть украшено вымышленны-
ми подробностями. Чем дальше в историю уходит
событие, тем больше рассказ о нем приобретает
характер легенды. События же, происходившие с на-
шими отцами и дедами, чаще всего являются преда-
ниями. И собирание таких семейных преданий, за-
пись их в классный журнал имеет огромное значение
для понимания истории родного края, страны: ведь
эти предания сохраняют для потомков черты людей
и события, о которых не пишут в книгах и газетах.

Приведем   о т в е т ы   на загадки в   и г р е   6:

Безответственность, смекалка, гардероб, герку-
лес, гиппопотам, железнодорожник, зарядить, ино-
сказание, кабинет, коренной, легенда, оглавление,
очковтирательство, предложение, провести, произ-
ведение, порядочный, прибаутка, «Чародейка»,
температура, тысячелетие, фантастика.

Эпическое произведение, 
его особенности

С о д е р ж а н и е

Что такое эпическое произведение.
Литературный герой. Изображение средствами

языка характера литературного героя. Раскры-
тие характера героя в сюжете произведения.
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Герой произведения и автор произведения.
Особенности языкового выражения содержания

в эпическом произведении. Повествование, описа-
ние, рассуждение, диалог и монолог в эпическом
произведении.

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я

Умение отличить эпическое произведение от
лирического и драматического. Понимание значе-
ния повествования, описания, рассуждения, диа-
лога и монолога в эпическом произведении для изо-
бражения характера героя и передачи авторского
отношения к герою. Различение героя, автора и рас-
сказчика. Выразительное чтение и пересказ эпиче-
ских произведений. Сочинение рассказа по собст-
венным впечатлениям, использование в нем по-
вествования, описания, рассуждения, диалога и
монолога.

Шестиклассники знакомы с эпическими произве-
дениями: они читали их в начальной школе, изуча-
ют на уроках литературы, читают самостоятельно.
Но в их отношении к произведению еще немало от
«наивного реализма», на это свойство восприятия
надо опираться, активизируя воображение и эмо-
ции, но его надо и преодолевать, чтобы формировать
эстетическое восприятие произведений искусства.

Основная задача изучения темы — п р и в л е ч ь
п о д р о с т к о в  к  ч т е н и ю  путем формирования
понимания того, что такое э п и ч е с к о е  п р о и з-
в е д е н и е,  какие черты свойственны любому эпи-
ческому произведению. Для этого в учебнике пока-
зано, как художественное слово служит в эпическом
произведении изображению характеров героев и со-
бытий, какую роль играют различные формы словес-
ного выражения, как средствами языка автор строит
сюжет и выражает свое отношение к изображаемому.

Размышление над значением средств языкового
выражения содержания каждого конкретного про-
изведения — главный путь постижения его смысла.
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Идя по этому пути, школьники научатся полноцен-
но воспринимать произведение, мысли о жизни и че-
ловеке, выраженные в нем автором. А кроме того,
они будут учиться применять эти средства в собст-
венной речи: рассказывая о событии, характеризуя
людей, размышляя над собственными поступками и
поступками других. Именно поэтому в данной теме
главное внимание уделяется вопросу об особеннос-
тях языка эпического произведения, говорится о
средствах словесного изображения характеров геро-
ев, о языковых средствах построения сюжета, выра-
жения авторского отношения к изображаемому,
а затем в § 35 подводятся итоги изученному.

Один из способов постижения языковых средств —
сравнение изображения явления в повести с иллюст-
рацией. Школьники встретятся в главе с таким со-
поставлением: сначала они вместе с нами порассуж-
дают о специфике словесного изображения, а потом
сделают это самостоятельно.

Кое-что из того, о чем говорится в этой главе, по-
вторяет материал учебника по словесности для
5 класса. Это необходимо, потому что идти вперед
можно, только опираясь на уже достигнутое, а кро-
ме того, здесь эти сведения вводятся в более развер-
нутую систему. Если в 5 классе для учащихся было
важно понять, что эпическое произведение, как бы
оно ни было похоже на сообщение о реальных фак-
тах, все же является  п р о и з в е д е н и е м,  то есть
создано автором с помощью вымысла, то в 6 классе
школьники учатся  р а з л и ч а т ь  г е р о я  и  р а с-
с к а з ч и к а,  понимать  м ы с л ь  а в т о р а.  Поэто-
му в § 34 — «Герой произведения и его автор» —
говорится о способах выражения авторской мысли,
о том, что эта мысль заключена в самом изображе-
нии, в том, какими словами автор повествует о собы-
тиях, как строит описание явлений, как употребля-
ет диалог и монолог, когда и как включает рассуж-
дение о происходящем. Все это показано на примере
сказки-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца».
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Важным и новым для шестиклассников является
выработка представления о  х а р а к т е р е  л и т е-
р а т у р н о г о  г е р о я.  Позже, в 8 классе, будут
обобщены эти предварительные сведения и сформи-
рованы понятия об образе героя, характере, типе,
литературном герое как способе выражения мыслей
автора о мире и человеке. Сейчас же важно, чтобы
ребята поняли, что характер — это нечто целое,
единство мыслей, чувств, воли, что поступки и вы-
сказывания героя вытекают из его характера и что
по ним можно судить о характере.

При изучении темы необходимо опираться не
только на читательский, но и на жизненный опыт
школьников. Причем этот опыт пополнится новыми
знаниями и умениями. Поэтому в учебнике есть за-
дания, где шестикласснику предлагается подумать о
собственном характере, показать, как проявились
свойства характера в поступках, охарактеризовать
знакомого человека. Это необходимые каждому
жизненные умения. Все это учащиеся смогут сде-
лать, используя словесные средства, которые упот-
ребляются в эпическом произведении и знания о ко-
торых они получат на уроках словесности. Проверка
таких работ требует от учителя особого такта, воз-
можно, только некоторые из них можно обсуждать в
классе, те же работы, где подросток искренне раз-
мышляет о себе, не стоит выносить на общий суд.

Попробуют ребята свои силы и в создании произ-
ведения словесности — сочинят сказку по всем пра-
вилам создания эпического произведения. Там будут
использованы и повествование о событиях, и описа-
ние героев и места действия, и диалоги действую-
щих лиц, и рассуждения автора и героев. Предло-
женное начало потребует продумывания развития
сюжета, нахождения нужной интонации, поисков
самых точных и выразительных слов.

Некоторые задания в главе могут вызвать затруд-
нения из-за большого количества вопросов. Напри-
мер, в упр. 141, 142, 145 мы предлагаем школьни-

2160020s.fm  Page 93  Tuesday, September 10, 2013  1:19 PM



94

кам подумать над характерами Насти и Митраши.
Эта работа учит ребят обращать внимание на языко-
вые средства изображения и на этой основе выяв-
лять свойства характера, составлять сравнительную
характеристику, понять отношение автора к героям.
Выполнять задания лучше всего, разделив класс на
группы, каждая из которых отвечает на один из во-
просов, а завершить работу обязательно должно
обобщающее слово учителя.

Наиболее сложно для шестиклассников  п о н я т ь
м ы с л ь  а в т о р а.  Это одно из ключевых умений
читателя, овладеть которым трудно, но необходимо.
Сейчас дети начинают работать над ним, а продол-
жат в последующих классах. Многие упражнения в
§ 32 и 33 нацелены на формирование этого умения:
обращаем внимание на суффиксы существительных,
благодаря которым автор выражает свое отношение
к Насте, на стилистическую и эмоциональную окра-
ску слов, благодаря которым мы понимаем, нравит-
ся ли рассказчику поведение брата и сестры, и т. д.
Этой цели посвящен § 34, и в § 35, говоря об исполь-
зовании в эпическом произведении рассуждения,
мы приходим к выводу о главной мысли автора в
произведении.

Среди упражнений выделено наиболее трудное —
149. Все наблюдения для его выполнения ребята уже
сделали, необходимо подвести итог и выразить
мысль писателя собственными словами, да еще по-
думать, что нового говорит автор нам, читателям.
Пусть один из учащихся выскажет свои соображе-
ния, другие — добавят, уточнят. И после этого учи-
тель обязательно сформулирует выводы.

Анализ сказки-были «Кладовая солнца» послу-
жит примером чтения эпического произведения,
«инструментом» для проникновения в смысл любого
другого рассказа или повести. Пусть дети овладели
лишь некоторыми умениями, но это даст возмож-
ность им самостоятельно вникнуть в смысл рассказа
Ю. Коваля «Солнечное пятно»: заметить стилисти-
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ческую и эмоциональную окраску слов, значение
описания внешности «героя», роль олицетворения в
изображении «характера» кота, роль повествования
о его поведении, диалога, в котором реплики рас-
сказчика обращены к собеседнику, а тот отвечает
своим поведением, позами. Надо обратить внимание
на средства создания юмора, например на комиче-
скую неожиданность в поведении гостя, на сравне-
ние мурлыканья кота с работающим мотором, нару-
шение смысловой сочетаемости слов: рыжее пират-
ство, скрипучий труд, в рыжую сторону и др.
Рассматривая все эти языковые средства, шести-
классники постараются понять отношение рассказчи-
ка к изображаемому. И тем самым — глубокую мысль
автора о единстве мира, о том, что каждое, казалось
бы, незначительное явление составляет частичку
бытия, где солнце, животное, человек с его мыслями
и трудами — единое целое.

Приобретенные при работе над темой умения бу-
дут использованы учащимися при выполнении зада-
ний для классного творческого журнала — сочине-
нии сказки по предложенному плану ее начала или
по образцу.

Попутно напомним, что на приведенной в § 31 в
упр. 140 иллюстрации М. В. Добужинского изобра-
жена сцена прихода Самсона Вырина в дом Минско-
го. Это одна из иллюстраций, созданных замечатель-
ным русским художником в 1905 г. к повести
А. С. Пушкина «Станционный смотритель».

Среди  и г р  трудность вызовет загадка про город
лжецов и город правдецов. Не следует торопиться с
ответом, надо дать ребятам, может быть, даже не-
сколько дней на размышление. Но учителю все-таки
надо знать ответ. У первого встречного надо спро-
сить: «Вы живете в этом городе?» Если это город
лжецов, то и лжец, и правдец ответят «нет» (один
солжет, другой скажет правду), если это город прав-
децов, то и лжец, и правдец ответят «да».
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Лирическое произведение, 
его особенности

С о д е р ж а н и е
Что такое лирическое произведение.
Особенности языка лирического произведения.

Ритм и стих как средство выражения мысли и
чувства в лирическом произведении.

Двусложные и трехсложные размеры стиха.
Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эс-

тетическое (красота звучания), ритмообразующее
(сигнал завершения строки), композиционное (свя-
зывание строк в строфу) значение. Мужские, жен-
ские и дактилические рифмы.

Роль аллитерации в стихотворном тексте.
Стиховая пауза.

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я
Умение отличать лирическое произведение от

эпического и драматического. Различение размеров
стихов. Понимание выразительного значения рит-
ма, рифмы и аллитерации. Выразительное чтение
лирического произведения.

Главная задача, которая встает при изучении
темы,  —  з а и н т е р е с о в а т ь  ш к о л ь н и к о в
л и р и к о й,  п о м о ч ь  и м  п о с т и ч ь  к р а с о т у  и
г л у б и н у  с м ы с л а  п о э т и ч е с к и х  п р о-
и з в е д е н и й.  Это встретит определенные труднос-
ти, потому что в подростковом возрасте интерес к
стихам присущ лишь некоторым, а основная масса к
ним равнодушна. Но это не значит, что стихи изу-
чать не надо, напротив, на уроках словесности нуж-
но развивать интерес к поэзии, и это требует целе-
направленной педагогической деятельности. Чтение
лирических произведений обогащает мир чувств
подростка, открывает ему новые мысли, помогает
понять самого себя и других, а нередко — преодо-
леть возрастные кризисы, дает возможность найти
языковые средства для выражения собственных
чувств и мыслей.
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Как и при изучении эпического произведения,
в этой теме мы идем «от слова к словесности»: вни-
кая в средства словесного выражения, постигаем
смысл произведения. Путь работы над стихотворе-
нием обычно таков:

обязательное прочтение стихотворения вслух
учителем;

представление учащимися в воображении нарисо-
ванных в стихотворении картин;

осмысление (пока в общем виде) учащимися сво-
их чувств, вызванных произведением;

размышление над значением словесных средств
выражения содержания;

размышление над особенностями стиха;
выразительное чтение стихотворения учащими-

ся, чтение, в котором проявится понимание смысла
произведения.

Так и построен анализ стихотворения Н. А. Забо-
лоцкого «Журавли», на примере которого учащиеся
постигают важнейшие свойства лирического произ-
ведения. Обратим внимание на то, что первые уп-
ражнения в этом разделе нацелены на осмысление
непосредственного впечатления от стихотворения,
на активизацию эмоций и воображения, а затем по-
нимание смысла углубляется, когда школьники
вникают в языковые средства: эпитеты, метафоры,
метонимии, сравнения, аллитерацию, ритм. Ребята
увидят значимость, емкость слова в лирике, состав-
ляющую одну из главных черт своеобразия этого ро-
да произведений. Та последовательность работы над
стихотворением, которая предложена в разделе учеб-
ника, применима и к другим лирическим текстам.

Центральное место в теме занимает материал об
особенностях  я з ы к а  лирического произведения.
Рассматривая язык стихотворения Заболоцкого,
шестиклассники убедятся, что в лирике не только
наиболее широко используются средства художест-
венной изобразительности, но и слова, употреблен-
ные в прямом значении, приобретают дополнитель-
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ные смыслы. Это, конечно, не значит, что при анали-
зе любого стихотворения надо рассматривать каждое
слово, каждый троп, каждую стилистическую фигу-
ру. Такое исследование только засушит произведе-
ние и вызовет скуку у шестиклассников. Искусство
анализа состоит в умении выбрать минимальное ко-
личество тех средств языка, которые в наибольшей
степени помогут проникнуть в смысл произведения.
Поэтому в первых строфах стихотворения Заболоц-
кого мы обратим внимание всего на два существитель-
ных — журавли и вожак — и постараемся увидеть в
них символическое значение, и еще на четыре при-
лагательных — отеческой, широкий, серебряные,
немногочисленный, в которых ярко проявляются
изобразительное и эмоциональное начала.

Особенное внимание следует обратить на подго-
товку  в ы р а з и т е л ь н о г о   ч т е н и я  стихотворе-
ния. Остановимся на одном моменте — финале про-
изведения.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно...
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

Благодаря тому что первые две строки инструмен-
тованы на звуки [м], [н], [л], [д], а две последние —
на [з], [р], [л], мы чувствуем, осознаем противопос-
тавление. Первые две строки звучат медленно, не-
сколько затрудненно. Слова говорят о гибели «час-
тицы дивного величья». И звучание слов помогает
созданию такого смысла. Тяжелые шипящие и глу-
хие звуки: воЖаК в рубаШке... ПогруЖался и скоп-
ление [м], [д], [л], [н] (попробуйте произнести слова:
медленно на дно, вы почувствуете сопротивление
звуков) делают речь затрудненной, ведь говорится
здесь о сковывающем холоде смерти.

И вдруг после этого возникает ощущение света,
гармонии, красоты. Скорбь о гибели прекрасного
сменяется верой в его торжество. Эта мысль выраже-
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на в предложении с ключевыми словами: заря, золо-
того зарева, которые несут в себе положительную
эмоциональную окраску. И она поддержана пере-
кличкой звуков этих слов: [раз] — [зар] — [зал]. Эти
звуки, повторяясь, как бы подчеркивают слова, за-
ставляют нас воспринимать эти слова как нечто це-
лое, как словесный ряд, несущий образ света и кра-
соты, контрастный по отношению к предшествую-
щим строкам. Так аллитерация усиливает антитезу
и помогает выражению авторской мысли о бессмер-
тии красоты. Этот переход от тьмы к свету и должен
прозвучать в выразительном чтении произведения.

При работе над темой шестиклассники знакомят-
ся с  р а з м е р а м и  с т и х а.  Зачем это нужно? За-
тем, что стих — это важнейшая сторона смысла про-
изведения, именно стих служит превращению сооб-
щения о каком-то факте в явление искусства. На
первый взгляд скучная работа по определению сти-
хотворных размеров необходима, как умение произ-
водить четыре действия в математике. И это только
в начале работы ученикам приходится составлять
схемы. С приобретением опыта чтения стихов они
будут воспринимать размер, ритмический рисунок
«на слух». А без эмоционального ощущения, что пе-
ред нами стихи, без восприятия их ритмического ри-
сунка и мелодики невозможно проникнуть в смысл
произведения.

Уже первая строка стихотворения дает установку
на восприятие: определяет ритм и интонацию.
И когда мы читаем спокойную, медленную, гармо-
ничную строку пятистопного хорея: Вылетев из Аф-
рики в апреле, мы проникаемся ощущением красо-
ты, величия возникающей в нашем воображении
картины. А затем именно стих помогает нам почув-
ствовать контраст, резкую смену настроения, когда
плавная и спокойная интонация строк, в которых
три ударения, сменяется резкой и жесткой интона-
цией строки с пятью ударениями: Луч огня ударил в
сердце птичье. В завершающей строфе возвращает-
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ся медленная трехударность: Золотого зарева пят-
но, и это играет не последнюю роль в выражении
авторской мысли о бессмертии красоты. Конечно, не
сам характер стиха выражает мысль, а то, как
м е н я е т с я  и н т о н а ц и я  стиха, благодаря кото-
рой мы воспринимаем противопоставление эмоци-
ональной окраски слов, изображающих картины.

Используя опыт работы над стихотворением
«Журавли», шестиклассники самостоятельно рас-
смотрят другое произведение Н. А. Заболоцкого
«Не позволяй душе лениться...». Оно представляет
собой прямой призыв, мысль здесь выражена непо-
средственно. Это отличает его от стихотворения
сложной формы «Журавли», но это же облегчает ра-
боту учащихся. Стихотворению присущ некоторый
дидактизм, но строка Не позволяй душе лениться
стала афоризмом, и в наш язык прочно вошло поня-
тие труд души. Вопросы в задании 165 помогут
школьникам обратить внимание на главные языко-
вые средства выражения содержания, и результат
работы — выразительное прочтение произведе-
ния — должен быть обсужден в классе.

Учащиеся сами определят размер стиха в стихо-
творениях: «Нелюдимо наше море...» — четырех-
стопный хорей, «Парус» и «Бушует полая вода» —
четырехстопный ямб, «Где гнутся над омутом ло-
зы...» — трехстопный амфибрахий, «Хорошо здесь:
и шелест и хруст...» — трехстопный анапест, «Знай,
и в работе примерной...» — трехстопный дактиль.
Единственная трудность здесь — конец строки: непол-
ная стопа, если в ней есть ударение, считается как це-
лая (Как бы ты ни был хорош —  —
трехстопный дактиль, несмотря на то что в послед-
ней стопе всего один слог, но он ударный), а если
ударения в неполной стопе нет, безударные слоги
стопой не считаются (Сыплет дождик большие
горошины —  — трехстопный
анапест с дактилической рифмой).

´ ´ ´

´ ´ ´
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Читая раздел «Главное свойство стихов», шести-
классники сами сформулируют основной закон сти-
хотворной речи. Он может быть выражен примерно
так: «Стихотворная речь — это речь ритмичная, раз-
деленная на соизмеримые отрезки — строки. Строки
отделены друг от друга стиховыми паузами, а слова в
строке спаяны в тесное единство. И паузы, и связи
слов, диктуемые законами стиха, сильнее, чем паузы
и связи, определяемые синтаксическими законами».

Обращаем внимание: это формулировка  п р и-
м е р н а я,  ту же мысль можно выразить и другими
словами. Может быть, так: «В стихах главное —
ритм, и те паузы и те сцепления слов, которые воз-
никают благодаря стиху, сильнее, чем синтаксиче-
ские паузы и связи слов».

С этим свойством стихов связано одно из самых
сильных выразительных средств стиха —  п е р е-
н о с.  О нем речь пойдет в 8 классе, но уже сейчас, ес-
ли на уроках литературы читается стихотворение
Н. А. Заболоцкого «Одинокий дуб», на его примере
можно показать значение переноса. В первой строфе
переносы создают особые напряженные паузы меж-
ду всеми строками:

Дурная почва: слишком узловат
И этот дуб, и нет великолепья
В его ветвях. Какие-то отрепья
Торчат на нём и глухо шелестят...

Словосочетания узловат — и этот дуб, нет
великолепья — в его ветвях, отрепья — торчат
синтаксически связаны, но их разрывает стиховая
пауза. Стиховая пауза не требует повышения или
понижения голоса, это просто остановка, перерыв в
речи. Мелодика, то есть повышения и понижения
голоса, при этом сохраняется та, которая требуется
строением предложения. Так, в первой строке мы
понизим голос в конце предложения: Дурная почва,
затем повысим его на слове слишком и чуть понизим
на слове узловат, потом чуть помолчим и продолжим
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понижение во второй строке: и этот дуб так, как мы
бы это сделали и в прозаическом высказывании. В той
же второй строке новое предложение начинается с по-
вышения голоса на слове нет и продолжается при по-
степенном понижении голоса, которое прерывается
стиховой паузой между второй и третьей строками и
заканчивается в середине третьей строки. Так же по-
нижается голос и при чтении последнего предложе-
ния, и так же понижение лишь приостанавливается
на стиховой паузе между третьей и четвертой строка-
ми. А кроме стиховых пауз здесь есть еще паузы в
конце предложений, таким образом, пауз получается
вдвое больше, чем их было бы в прозаическом тексте,
составленном из этих же предложений.

Но в чем же смысл такого построения речи? Зачем
поэт сделал стих похожим на прозу, каким-то коря-
вым, нестройным? Ведь в последующих двух стро-
фах исчезает эта корявость, стих как бы выравнива-
ется, становится стройным, разговорная интонация
сменяется торжественной, каждая строка становит-
ся синтаксически целым словосочетанием или за-
конченным предложением, исчезают переносы.

Но скрученные намертво суставы
Он так развил, что, кажется, ударь —
И запоёт он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжизненных равнин.
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.

Здесь мы видим, как сам стих создает смысл про-
изведения. В первой строфе стих помогает создать
образ корявого, некрасивого, узловатого дуба. В сти-
хе, так же как и в объекте изображения, нет велико-
лепья. А когда мы вгляделись в картину, то именно
благодаря стиху увидели, как крепок и силен этот
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дуб, почувствовали спокойную уверенность, даже
величие этой силы.

И наконец, именно благодаря стиху, придающе-
му высказыванию особенную значимость, мы поня-
ли иносказательный смысл стихотворения, которое
говорит не просто о картине природы. За этим обра-
зом мы видим человека, который кажется неуклю-
жим, а на деле обладает большой силой, не только
физической, но и духовной. А может быть, речь идет
и о целом народе, величие которого не бросается в
глаза, и вообще о любом явлении, в котором красота,
величие скрыты под покровом некрасивости. Это
стихотворение оказывается связанным со многими
произведениями Заболоцкого, его размышлениями
о том, что есть красота И почему её обожествля-
ют люди? Сосуд она, в котором пустота, Или
огонь, мерцающий в сосуде? («Некрасивая девочка»,
«О красоте человеческих лиц», «Прохожий», «Вечер
на Оке» и др.). Это не аллегория, в которой за изобра-
жением скрывается единственный для всех смысл,
а та многозначность, которая всегда присутствует
в художественном произведении, особенно в лирике.
Мы уже видели такое значение при анализе стихо-
творения Ф. И. Тютчева «Как весел грохот летних
бурь...»: картина имеет самостоятельное значение и
в ней же открывается иной, более широкий смысл.

В разделе об  и г р а х  у школьников может вы-
звать затруднения задание 7. Смысл этой работы не
в том, чтобы школьники непременно отгадали слово
из стихотворения, а в том, чтобы они подумали,
с чем можно было бы сравнить предмет, какое срав-
нение употребили бы они сами. Некоторые сравне-
ния «лежат на поверхности», например, ничего дру-
гого, кроме слова звезда, в стихотворении Ю. Кузне-
цова просто быть не может. А есть сравнения
неожиданные, как в строках С. Есенина или Ю. Ле-
витанского. И после того как ребята предложат свои
варианты, учитель может сказать: «А вот какое
сравнение мы видим у поэта». И пусть ученики
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оценят этот образ. Приведем  о т в е т ы.  Серна гор,
тростник («Мцыри»); мечты («Мцыри»); зверь,
змей («Мцыри»); золотою лягушкой, яблонный
цвет («Я покинул родимый дом...»); жеребёнком
(«Нивы сжаты, рощи голы...»); пики, выстрелы
(«Утро»); звезда («Бывает у русского в жизни...»);
песок сыпучий, кошка бесприютная («Римские впе-
чатления»).

Драматическое произведение, 
его особенности

С о д е р ж а н и е

Что такое драматическое произведение.
Языковые средства изображения характеров

в драматическом произведении. Роль диалога и мо-
нолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы по-
вествования и описания в пьесе.

Сюжет драматического произведения.

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я

Умение отличать драматическое произведение
от эпического и лирического. Понимание роли ав-
торской ремарки, реплик героев в диалоге, моноло-
гов героев. Выразительное чтение по ролям драма-
тического произведения. Сочинение сценки по соб-
ственным впечатлениям, употребление в ней
ремарки, диалога и монолога.

На уроках литературы драматический род словес-
ности представлен очень бедно, особенно в програм-
мах 5—8 классов. А ведь чтение пьес дает возмож-
ность не только расширить опыт восприятия искус-
ства слова, но и помочь развитию разговорного
языка школьников. Сейчас этой проблеме, к сожале-
нию, уделяется недостаточно внимания в школе,
а между тем  р а з в и т и е  р а з г о в о р н о й  р е ч и
учащихся,  у м е н и я  в ы р а ж а т ь  м ы с л ь  в
р а з г о в о р е — одна из важнейших задач нынеш-
него времени, когда разговорный язык страшно
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обеднен, подчас сведен к просторечию, да еще за-
сорен так называемой ненормативной лексикой.
Школьников необходимо учить разговаривать, ис-
пользовать богатые выразительные средства разго-
ворного языка. Это важно для развития как личнос-
ти, так и общества, потому что диалог — важней-
ший способ современного общения. Скольких конф-
ликтов можно было бы избежать в семье, в школе,
в обществе, даже между государствами, если бы со-
беседники умели уважать мнение друг друга, об-
щаться как взрослый с взрослым, а не как родитель
с ребенком или ребенок с ребенком. (Эти три вида об-
щения выделил современный психолог Э. Бёрн. Об-
щение «ребенок — ребенок» — обиды, амбиции,
месть. Общение «родитель — ребенок» — диктат,
поучение, угрозы. Общение «взрослый — взрос-
лый» — взаимное уважение интересов и прав, стрем-
ление найти взаимопонимание и истину.)

Главная  ц е л ь  уроков словесности по теме «Дра-
матическое произведение, его особенности» —  по-
мочь школьникам научиться в о с п р и н и м а т ь
д р а м а т и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я  (это помо-
гает восприятию и спектаклей, и кинофильмов), на
их примере осваивать богатства разговорного языка
и использовать их в собственной речи.

Изучая тему, мы, конечно, первостепенное вни-
мание уделяем  я з ы к у  д р а м а т и ч е с к о г о
п р о и з в е д е н и я,  чтобы, идя от слова к смыслу,
шестиклассники учились эстетическому восприятию
произведений этого рода словесности, ведь ребята
встречаются с ними чаще, чем с эпическими и лири-
ческими произведениями, — в кино, в передачах те-
левидения и радио.

Первоначальные сведения о драматическом про-
изведении школьники получили на уроках словес-
ности в 5 классе. Они должны знать, что такое диа-
лог и монолог, реплика, ремарка, сопоставляли
текст сказочной повести «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» с пьесой и говорили о свое-
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образии языка драматического произведения. Эти
сведения ребята вспомнят, читая в учебнике отры-
вок из пьесы А. П. Чехова «Медведь».

А затем шестиклассники углубят и расширят
свои знания о драматическом роде словесности. Рас-
сматривая начало сказки К. Г. Паустовского «Перс-
тенек», следует отметить признаки  р а з г о в о р-
н о г о  я з ы к а,  средствами которого автор изобра-
жает героев. Так, в высказываниях Никиты и Ва-
рюши чувствуется определенный ритм, как в на-
стоящей живой речи. Этот ритм не похож на ритм
прозаического повествования в эпическом произве-
дении, не похож и на ритм стихотворной речи. Осно-
ва его — диалог, чередование реплик.

Д и а л о г  в пьесе отличается от диалога в эпиче-
ском произведении: в рассказе или повести диалог
включен в повествование от автора, автор сообщает,
кто говорит, как говорит, что при этом делает и пр.,
а в драматическом произведении диалог самостояте-
лен, самодостаточен. Именно в диалоге сообщается
все необходимое — герои и повествуют о событиях,
и описывают предметы, и рассуждают. Выполняя
задания, школьники увидят в диалоге все формы
словесного выражения содержания: и повествова-
ние, и описание, и рассуждение.

Лексика, употребленная в высказываниях геро-
ев, — слова «общего» разговорного языка. Но есть и
разговорные слова. Варюша говорит не нет, а нету.
Дед Никита употребляет союз да в значении но: да
сороки всю пеньку повыдергали... Он же говорит:
много годов. В книжном языке было бы много лет.
И еще встречаются выражения, построенные в духе
народно-поэтических: за синими горами, за тёплы-
ми морями.

Наиболее ярко проявляются черты разговорного
языка при построении высказывания, в особеннос-
тях синтаксиса и в способе соединения предложений
в текст. Фразы строятся так, как обычно в разговор-
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ном языке: много предложений неполных, смысл
которых проясняется из ситуации.

В а р ю ш а.  Опять волки!
Н и к и т а.  Завыли. Теперь до утра.

Порядок слов также типичен для разговорного
языка. Живу я здесь лесником много годов —
в книжном языке было бы Я живу здесь лесником
много лет. Боюсь я лечь... — в книжном языке было
бы Я боюсь лечь.

Реплика обычно начинается с главного. И сле-
дующая фраза уточняет предыдущую, дополняет
сказанное раньше.

Н и к и т а  ... Долгая зима... Неделя проходит,
месяц, а ей нет конца. Всё лютует, свистит вет-
ром, сыплет снегом. Да-а-а... Пришла бы весна по-
скорей...

Мы видим, что это размышление вслух. В пьесе
оно служит частью экспозиции. И здесь проявляют-
ся характерные черты разговорного языка. Уже в
первой фразе сказано главное, а вторая развивает
высказанную мысль. Третья еще дополняет ее.
Потом — слово да-а-а, показывающее, что это имен-
но размышление вслух, слово-заполнитель, употреб-
ленное вместо паузы, точнее, вместе с паузами, по-
казатель созревания мысли. Вслед за этим начинает-
ся новая мысль, и опять сначала сказано главное,
а потом говорящий дополняет ее новыми фразами.
И так возникает бесконечная цепочка высказыва-
ний, совсем как в реальном разговоре.

Особенно очевидными становятся признаки раз-
говорного языка, если сравнить речь героев с автор-
скими ремарками. В ремарках фразы строятся так,
как принято в книжном языке, слова располагаются
в привычном порядке, композиция начальной ре-
марки характерна для текста-описания. Только мно-
го назывных предложений, и глаголы употреблены в
настоящем времени.
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Благодаря такому художественному приему —
и з о б р а ж е н и ю  р а з г о в о р н о г о  я з ы к а —
представленная драматургом сцена воспринимается
как правдивая. И при этом мы не замечаем условнос-
тей, присущих драматическому роду словесности.
В реальном разговоре дед не стал бы рассказывать
Варюше, что ее мать умерла в этом доме от просту-
ды, это девочка и сама отлично знает. Но это нужно
для экспозиции пьесы, чтобы зрители знали, кто та-
кая Варюша. И многие другие реплики героев нуж-
ны для того же.

Выявление черт разговорного языка в диалоге,
сравнение формы словесного выражения содержа-
ния в диалоге и в авторских ремарках позволит уча-
щимся уточнить представление об особенностях дра-
матического рода словесности.

В учебнике приведен для сравнения с драматиче-
ским текстом отрывок из эпического произведения
того же автора — сказки «Стальное колечко»
(упр. 185 и 186). Ученики найдут в приведенных
фрагментах сходные высказывания и сравнят, как
выражена мысль в эпическом произведении и как —
в драматическом. Здесь встретятся даже буквальные
совпадения. Однако различие форм словесного вы-
ражения, признаки разговорного и книжного языка
видны отчетливо. Выполняя эту работу, школьники
смогут заметить хотя бы три важнейших отличия.

Во-первых, различна форма словесного выраже-
ния. В эпическом произведении ведется повествова-
ние от автора, в повествование включаются описания
и диалоги героев, а в драматическом — обо всем сооб-
щают диалоги действующих лиц и их непосредствен-
ные действия на сцене, а также авторские ремарки.

Во-вторых, использованы различные разновидно-
сти языка: книжный с элементами разговорного —
в эпическом произведении и разговорный — в диа-
логах и монологах пьесы.

В-третьих, различны формы графического оформ-
ления текстов. В эпическом произведении это

2160020s.fm  Page 108  Tuesday, September 10, 2013  1:19 PM



109

сплошной текст, разделенный на абзацы. В пьесе
одним шрифтом выделены авторские ремарки, дру-
гим — реплики героев. Чтобы ясно было, кто произ-
носит реплику, перед ней обозначено имя героя. Так
что даже по внешнему виду текста можно легко от-
личить эпическое произведение от драматического.

Новые сведения получают шестиклассники и
о я з ы к о в ы х  с р е д с т в а х   и з о б р а ж е н и я
х а р а к т е р а  г е р о я  в драматическом произведе-
нии — сообщение в ремарках о поступках персона-
жа, стилистическая и эмоциональная окраска его
реплик. При этом ребята проявят свое понимание те-
мы в выразительном чтении приведенных текстов,
а также в самостоятельном анализе отрывка из сказ-
ки Л. Филатова «Про Федота-стрельца...» и финала
пьесы А. П. Чехова «Медведь».

В этой главе меньше внимания уделено средствам
выражения авторской оценки изображаемого, пото-
му что в драматическом произведении эти средства
труднее определить, чем в эпическом и лирическом
(об этом речь пойдет позже, в 8 классе). Однако, за-
вершая последнюю тему, надо об этом сказать, про-
читать материал учебника и выполнить задание 195.
И в заключительном слове учителю следует под-
черкнуть: драматическое произведение создается
для того, чтобы высказать важные для автора мысли
о жизни, о том, что такое добро и зло, как в человече-
ских отношениях проявляются общие законы миро-
здания. В отличие от эпических произведений, где
рассказчик может прямо выразить свое отношение к
изображаемому, и от лирических произведений, где
непосредственно передается авторская мысль и чув-
ство, в пьесе идея произведения воплощена в диа-
логах и монологах героев и ремарках, посредством
которых созданы характеры и сюжет.

Приведем  о т в е т ы  на загадки в разделе «Игра-
ем со словами!».
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6 — зашифрована пословица: Сказано — сделано.

7 — слово, которое читается по вертикали, — сло-
весность.

8 — «Самая трудная загадка». Иван-царевич дол-
жен спросить у обоих стражников: «Дверь на свобо-
ду за тем, кто лжет?» или: «Логово дракона за тем,
кто говорит правду?» За тем часовым, который отве-
тит «нет», дверь на свободу.
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Заключительный урок
З а в е р ш е н и е   р а б о т ы  должно стать   п о-

в т о р е н и е м  и  о б о б щ е н и е м  в с е г о,  ч т о
у з н а л и  ш е с т и к л а с с н и к и,  изучая словес-
ность, проверкой их знаний. Мы предлагаем два ва-
рианта заключительного занятия, для которого
потребуется два урока. Первый вариант основан на
приведенном в учебнике тексте заключения.

Работать можно так: предложить ребятам прочи-
тать заключительный раздел и проверить понима-
ние прочитанного примерно по таким вопросам (они
заранее написаны на доске и служат ориентиром при
чтении):

Что такое словесность?

В чем отличие подхода к русскому языку при изу-
чении словесности от подхода к нему на уроках рус-
ского языка?

О каких выразительных возможностях лексики
вы узнали?

Что такое стилистическая и эмоциональная окра-
ска слов?

С какими изобразительными средствами языка
вы познакомились?

Что вы узнали на уроках словесности о тексте?

Каковы словесные средства создания юмора?

Что нового вы узнали об устной народной словес-
ности?

В чем главная особенность языка эпического про-
изведения?

В чем главная особенность языка лирического
произведения?

В чем главная особенность языка драматического
произведения?
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После прочтения параграфов учащиеся ответят
на эти вопросы.

Другой вариант проведения заключительного
занятия  —  и г р а.  Игра в 6 классе может быть та-
ким же лото, как и в 5 классе, а может быть игрой в
карты. В последнем случае для игры надо подгото-
вить две стопки карт: на одних записаны термины,
на других — определения. Таких карт может быть
96 и 96, по числу приведенных далее терминов. Но
если класс небольшой, учитель может выбрать
столько терминов, сколько считает нужным. Играть
одновременно могут 16 учеников с одним ведущим,
им, конечно, должен быть учитель.

Игра может проходить так. Каждый игрок берет
из стопки шесть карт, на каждой карте записано оп-
ределение одного понятия. Ведущий вынимает из
другой стопки карту, на которой записан один тер-
мин, читает его и кладет карту на стол. Тот игрок,
у которого есть карта с определением термина, по-
крывает карту ведущего, и обе карты сбрасываются.
Так продолжается игра до тех пор, пока игроки по
очереди выбывают из нее, освободившись от своих
карт.

Приведем  с л о в а р ь  в а ж н е й ш и х  т е р м и-
н о в,  которые можно использовать для приготовле-
ния карт.

АЛЛЕГО РИЯ — изобразительное средство языка:
иносказательное изображение явления с целью по-
казать его главные черты. Например: Каши маслом
не испортишь.

АЛЛИТЕРА ЦИЯ — повторение согласных звуков с
целью придать тексту особую выразительность. На-
пример: Весёлым треском трещит затопленная
печь... (А. С. Пушкин).

АМФИБРА ХИЙ — трехсложный размер стиха,
в стопе которого первый слог безударный, второй
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ударный и третий безударный. Например: В песча-
ных степях аравийской земли... (М. Ю. Лермонтов).

АНАПЕСТ — трехсложный размер стиха, в стопе
которого первый и второй слоги безударные, третий
ударный. Например: Далеко, далеко колокольчик
звенит... (И. С. Никитин).

АНТИТЕЗА — противопоставление слов, картин,
эпизодов, героев.

АНТО НИМЫ — слова с противоположным лекси-
ческим значением: правда — ложь, большой — ма-
лый, уходить — приходить, близко — далеко.

АРХАИ ЗМЫ — слова, которые в современном
языке вышли из употребления и заменились сино-
нимами. Например: чело — лоб, десница — правая
рука.

БАСНЯ — краткое эпическое нравоучительное
иносказательное произведение.

БЫЛИНА — произведение устной народной сло-
весности — стихотворное сказание о богатырях, на-
родных героях и событиях Древней Руси.

ГИПЕ РБОЛА — художественное преувеличение
свойств изображаемого предмета. Например: Конь
скачет  в ы ш е  д е р е в а  с т о я ч е г о,  ч у т ь
п о н и ж е  о б л а к а  х о д я ч е г о.

ДАКТИЛЬ — трехсложный размер стиха, в стопе
которого первый слог ударный, второй и третий без-
ударные. Например: Старый Мазай разболтался в
сарае... (Н. А. Некрасов).

ДИАЛЕКТИЗМЫ — слова, употребляемые в опреде-
ленной местности: кочет (южн. — петух), бурак
(южн. — свёкла).

ДИАЛО Г — разговор двух или нескольких лиц.
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕ НИЕ — произведе-

ние одного из трех родов словесности, предназначен-
ное для постановки на сцене.

ЗАГАДКА — произведение устной народной сло-
весности: иносказательное изображение предмета,
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по которому надо отгадать другой предмет. Напри-
мер: Висит сито не руками свито.

ЗАИ МСТВОВАННЫЕ СЛОВА  — слова, вошедшие в
язык из других языков: алгебра, география, джин-
сы, кофе, компьютер.

ИДЕ Я — основная мысль художественного произ-
ведения.

ИНВЕРСИЯ — необычный порядок слов, благодаря
которому автор достигает особой выразительности
речи: Белеет парус одинокой... (М. Ю. Лермонтов).

ИНТОНА ЦИЯ — главное выразительное средство
звучащей речи.

ИСТОРИ ЗМЫ — устаревшие слова, обозначающие
явления, ушедшие из жизни: городовой (поли-
цейский, наблюдавший за порядком на своем участ-
ке в городе), перекладные (экипаж с лошадьми, ко-
торый перевозил пассажиров от одной почтовой
станции до другой).

КНИ ЖНЫЙ ЯЗЫ К — разновидность общенародно-
го языка, которая употребляется в документах, нау-
ке, публицистике, художественной литературе.

КОМИЧЕСКАЯ  НЕОЖИДАННОСТЬ — одно из
средств создания юмора: неожиданное развитие сю-
жета, неожиданное высказывание героя или рас-
сказчика.

ЛЕГЕ НДА — произведение устной народной сло-
весности, повествование о событии, которое рассказ-
чик и слушатели считают действительным, часто
оно сопровождается вымышленными и даже фантас-
тическими подробностями.

ЛЕКСИ ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА — значение сло-
ва, закрепленное в толковом словаре. Например:
о́вощи — огородные плоды и зелень, употребляе-
мые в пищу.

ЛИРИ ЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ — произведение од-
ного из трех родов словесности, в котором непосред-
ственно выражаются мысли и чувства автора, вы-
званные различными явлениями жизни.
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ЛИТЕРАТУ РНЫЙ ГЕРО Й — персонаж, действую-
щее лицо, тот, кто изображен в произведении сло-
весности: Илья Муромец, Стрекоза и Муравей, Бу-
ратино.

ЛИТЕРАТУ РНЫЙ ЯЗЫ К — исторически сложив-
шийся, общий для всей нации язык, главным свой-
ством которого является подчинение нормам.

МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ — язык.
МЕТАФОРА — слово или выражение, употреблен-

ное в переносном значении на основе сходства между
явлениями. Например: Деревья в зимнем серебре...
(А. С. Пушкин). Иней на деревьях назван серебром,
потому что между ними есть сходство.

МЕТОНИМИЯ — слово или выражение, употреб-
ленное в переносном значении на основе связи меж-
ду явлениями. Например: Недаром помнит вся Рос-
сия... (М. Ю. Лермонтов). Вместо помнят люди в Рос-
сии — употреблены слова вся Россия, потому что
между этими явлениями есть связь.

МНОГОЗНАЧНОЕ СЛОВО — слово, имеющее не-
сколько значений, которые определяются в одной
словарной статье толкового словаря.

МОНОЛОГ — развернутое высказывание одного
человека.

НАРУШЕ НИЕ СМЫСЛОВО Й СОЧЕТА ЕМОСТИ СЛОВ —
одно из средств создания юмора, при котором су-
ществительное, обозначающее предмет, сочетается
со словами, обозначающими несвойственные этому
предмету признаки или действия. Например: По ре-
ке плывёт кирпич, деревянный, как стекло.

НЕБЫЛИ ЦА — произведение устной народной сло-
весности: сказка, основанная на нарушении смысло-
вой сочетаемости слов: Ехала деревня мимо мужи-
ка...

НЕОЛОГИЗМЫ — новые слова, возникающие в
языке: монитор, луноход, программист.

НО РМЫ ЯЗЫКА  — правила употребления языка,
закрепленные в словарях и книгах.
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ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЕ (ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ)
СЛОВА — слова, которые употребляются и в книж-
ном, и в разговорном языке: дом, идти, большой,
много.

ОЛИЦЕТВОРЕ НИЕ — изображение неживых пред-
метов, явлений природы, животных в виде живых
существ, наделенных человеческими свойствами.
Например: Зимы ждала, ждала природа...
(А. С. Пушкин).

ОМО НИМЫ — слова, одинаковые по звучанию, но
разные по значению: лук — оружие и лук — овощ.

ОПИСА НИЕ — форма словесного выражения со-
держания: изображение предмета путем перечисле-
ния его признаков.

ОСТРОУ МНАЯ РЕЧЬ, ОСТРОУ МИЕ — изобретатель-
ность, умение найти удачные, неожиданные, смеш-
ные выражения.

ПЕЙЗА Ж — описание картины природы в произ-
ведении словесности.

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕ-
НИЯ — форма словесного выражения, употребляю-
щаяся при письме.

ПОВЕСТВОВА НИЕ — форма словесного выражения
содержания: рассказ о событиях.

ПО ВЕСТЬ — эпическое произведение, в котором
рассказывается о ряде событий и героев.

ПОВТО Р — средство художественной изобрази-
тельности: повторение звуков, слов, словосочета-
ний, синтаксических конструкций. Например:

Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?

(М. Ю. Лермонтов)

ПОГОВО РКА — произведение устной народной
словесности, крылатое выражение, в котором метко
определяется отношение к чему-либо. Например: во-
рона в павлиньих перьях.

ПОРТРЕ Т — описание внешности героя в произве-
дении словесности.
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ПОСЛО ВИЦА — произведение устной народной
словесности: краткое изречение с нравоучительным
смыслом. Например: Не красна изба углами, а крас-
на пирогами.

ПРЕДАНИЕ — произведение устной народной
словесности: повествование о реально существовав-
ших в прошлом событиях и людях.

ПРОЗА — форма словесного выражения: текст, не
разбитый на соизмеримые отрезки.

ПРОСТОРЕ ЧИЕ — несколько грубоватая разновид-
ность разговорного языка, которая употребляется в
очень близкой компании или для придания выска-
зыванию иронического оттенка.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ — слова и выражения, ко-
торые употребляются людьми в их профессиональ-
ной деятельности: стенокардия — говорят врачи,
интервью — говорят журналисты, файл — говорят
работающие на компьютере.

РАЗГОВОРНЫЕ СЛОВА — слова и выражения, ко-
торые употребляются в разговорном языке: житьё,
распевать, курносый, продрать глаза.

РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫ К — разновидность общена-
родного языка, которая употребляется в повседнев-
ном общении.

РАССКАЗ — небольшое эпическое произведение,
в котором изображается одно или несколько собы-
тий и небольшое количество героев.

РАССКАЗЧИК — образ человека, от лица которого
ведется повествование в эпическом произведении.

РАССУЖДЕ НИЕ — форма словесного выражения
содержания: изложение и доказательство какой-ли-
бо мысли.

РЕМАРКА — пояснение, которым автор сопровож-
дает действие и диалоги в пьесе.

РЕ ПЛИКА — высказывание участника диалога.
РИТМ — повторение однородных явлений через

равные промежутки. Особенно заметно это в стихо-
творных произведениях.
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РИТОРИ ЧЕСКИЙ ВОПРОС — средство художествен-
ной изобразительности: вопросительное предложе-
ние, которое употребляется с целью усилить эмоци-
ональное воздействие на читателя. Например: Что
ищет он в стране далёкой?

РИТОРИ ЧЕСКОЕ ВОСКЛИЦАНИЕ — средство худо-
жественной изобразительности: восклицательное
предложение, которое употребляется с целью усилить
эмоциональное воздействие на читателя. Например:

Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

(М. Ю. Лермонтов)

РИ ФМА — повторение звуков, связывающее
концы стихотворных строк: одинокой — далёкой,
ищет — свищет.

РОМА Н — большое эпическое произведение, в ко-
тором дается развернутая картина жизни, много ге-
роев и много событий.

СИНЕ КДОХА — слова, употребленные в пере-
носном значении, основанном на количественных
связях между явлениями. Например: Рука бойцов
колоть устала... (М. Ю. Лермонтов). Слово рука упо-
треблено в единственном числе вместо множествен-
ного.

СИНО НИМЫ — слова, которые отличаются друг от
друга по звучанию, но близки по лексическому зна-
чению: подробно, детально, обстоятельно, развёр-
нуто, пространно.

СКА ЗКА — устное народное эпическое произведе-
ние: повествование о невероятном, основанное на
вымысле.

СКОРОГОВО РКА — игровое произведение устной
народной словесности, основанное на труднопроиз-
носимых звуках.

СЛОВЕСНОСТЬ — творчество, выражающееся в уст-
ной и письменной форме употребления языка.
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СЛОВО — 1) основная единица языка, 2) высказы-
вание.

СРАВНЕ НИЕ — изображение предмета путем со-
поставления его с другим. Например: Одета, как ри-
зой, она...; Столбом уж крутился песок золотой...
(М. Ю. Лермонтов).

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НОСТИ — способы употребления языка, которые по-
могают ярко нарисовать картину, выразить мысль и
чувство. К ним относятся метафора, сравнение, ал-
легория, инверсия и многие другие.

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛО ВА — свойство
слов и выражений, которое говорит о том, в каких
условиях они употребляются.

СТИХИ — форма словесного выражения содержа-
ния: текст, расчлененный на соизмеримые отрезки.

СТИХОВАЯ ПА УЗА — пауза, которая отделяет сти-
хотворные строки друг от друга.

СТИХОТВОРЕ НИЕ — небольшое произведение в
стихах.

СТОПА — группа слогов, состоящая из одного
ударного и одного или нескольких безударных. Эта
группа повторяется в стихотворной строке.

СТРОФА — группа стихотворных строк с повто-
ряющимся расположением рифм, составляющая
единство.

СЮЖЕТ — цепь событий, изображенных средства-
ми языка в эпическом или драматическом произве-
дении.

ТЕКСТ — связное законченное высказывание,
письменное или устное.

ТЕ МА — то, о чем говорится в произведении.
ТЕ РМИН — слово или словосочетание, обозначаю-

щее научное понятие: грамматика, словесность,
уравнение, чашелистик.

У СТНАЯ НАРОДНАЯ СЛОВЕ СНОСТЬ — словесное
поэтическое творчество народа.

ФАНТАСТИКА — изображение невероятных собы-
тий.
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ФРАЗЕОЛОГИ ЗМЫ — устойчивые сочетания слов в
языке: бить челом, второе дыхание, зелёная улица,
как с гуся вода.

ХАРА КТЕР ЛИТЕРАТУ РНОГО ГЕРО Я — изображе-
ние средствами слова личных качеств, особенностей
мыслей, чувств человека, отличающих его от других
людей.

ХОРЕ Й — двусложный размер стиха, в котором
ударные слоги нечетные. Например: Пахнет сеном
над лугами... (А. Н. Плещеев).

ЭМОЦИОНА ЛЬНАЯ ОКРА СКА СЛОВА — выражение
в слове отношения говорящего к предмету: торжест-
венного, презрительного, иронического и т. д. Помо-
гать — нейтральное, протянуть руку помощи —
высокое, тащить за уши — ироническое.

ЭПИЗО Д — фрагмент художественного произведе-
ния, обладающий относительной законченностью.

ЭПИ ТЕТ — художественное определение предмета
или явления:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!

(А. С. Пушкин)

ЭПИ ЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ — произведение од-
ного из трех родов словесности, в котором рассказ-
чик повествует о людях и событиях.

ЭТИМОЛО ГИЯ — наука, которая объясняет проис-
хождение слов.

Ю МОР — изображение героев в смешном виде,
смешных событий.

ЯЗЫ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ — разно-
видность общенародного языка, которая служит
изображению жизни.

ЯМБ — двусложный размер стиха, в котором
ударные слоги четные: Мороз и солнце; день чудес-
ный!.. (А. С. Пушкин).
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Рекомендации по работе 
с электронным приложением к учебникам 

и формированию 
ИКТ-компетентности учеников

При работе с электронным приложением к линии
учебников «Русский язык. Русская словесность»
для 5—9 классов автора Р. И. Альбетковой следует
придерживаться общих методических принципов в
сочетании с методиками использования информаци-
онных ресурсов.

Учебные действия, формируемые на основе сис-
темно-деятельностного подхода, должны соответст-
вовать ступени образования. Так, в основной школе
большое внимание уделяется работе учащихся с ин-
формационно-поисковыми заданиями, дальнейшее
развитие получают навыки сбора, хранения, обра-
ботки информации, усиливается интеграция зна-
ний. В старшей школе основное внимание уделяется
применению полученных знаний в проектно-учеб-
ной, исследовательской деятельности на уровне
предпрофильной подготовки.

При работе с электронными приложениями к
учебникам появляются дополнительные возможнос-
ти для развития мыслительных и контролирующих
действий, а также коммуникативной компетенции.
Такая возможность обеспечивается интерактивны-
ми модулями как обучающего, так и проверочного,
контролирующего характера. Работа с различными
информационными ресурсами должна чередовать-
ся беседой с учителем, обсуждением в группах, запи-
сями в тетрадях, игровыми элементами. Однако не
следует увлекаться наглядностью, надо помнить о
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необходимости формирования и развития других на-
выков (чтения, обработки текста, развития моноло-
гической речи, в том числе с помощью информаци-
онных мультимедийных ресурсов).

Алгоритм работы с электронными приложениями
обычно следующий: восприятие информации, ее
анализ и проверка понимания, самооценка (рефлек-
сия), определение дальнейшего маршрута продви-
жения в учебном материале. Учитель должен пока-
зать, как работать с информационными объектами,
сформулировать цели обучения, научить строить об-
разовательные маршруты для достижения постав-
ленных целей. Последовательность, этапы работы с
учебным материалом определяются учителем, кото-
рый учитывает индивидуальные особенности каждо-
го учащегося или группы учащихся.

Приведем пример построения учебного занятия,
на котором используются как традиционные поли-
графические издания, так и интерактивные нагляд-
ные пособия.

В начале урока учитель создает мотивацию на
изучение конкретной темы, обозначает учебные це-
ли и маршруты, по которым школьники пойдут к их
достижению. Если есть хорошо подготовленные уча-
щиеся, а тема не очень сложная, можно применить
технологию опережающего обучения, когда школь-
ник по заранее определенному учителем маршруту
самостоятельно знакомится с новой темой и кратко
описывает круг изучаемых вопросов. Для создания
мотивации работу целесообразно начинать со зри-
тельного ряда: это могут быть иллюстрации, корот-
кие видео- или анимационные фрагменты, слайд-
шоу. Краткие сведения при необходимости учитель
фиксирует на доске, а учащиеся в тетрадях. Такой
метод позволяет эффективно задействовать практи-
чески все органы восприятия, активизировать зри-
тельную память и совершенствовать навыки конс-
пектирования.
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Работа с материалами интерактивных модулей
должна сочетаться с традиционной учебной деятель-
ностью. Например, учащиеся могут записывать в
тетрадях ключевые термины, выполнять письмен-
ные задания, устно отвечать на вопросы учителя
и т. д. — это способствует лучшему усвоению мате-
риала. Очевидно, что при работе с разными источни-
ками информации: текстом учебника, иллюстра-
тивным рядом, мультимедийными объектами —
учащиеся активно используют поисковые, исследо-
вательские виды учебных действий.

Деятельность учащихся обязательно должна со-
ответствовать цели, которую перед учениками сна-
чала ставит учитель, а впоследствии они формули-
руют ее сами. Это может быть: знакомство с инфор-
мацией, обработка информации и ее запоминание,
использование информации при решении различ-
ных учебных задач и т. д.

После обсуждения с учителем полученных сведе-
ний ученики приступают к выполнению трениро-
вочных упражнений. Учитель дает четкие инструк-
ции по методам решения интерактивных задач, при
необходимости напоминает требования к оформле-
нию полученных результатов. Если учащиеся подго-
товлены хорошо, они работают с заданиями само-
стоятельно. Затем следует провести коллективное
обсуждение итогов деятельности, предложить вы-
полнить дополнительные тренировочные упражне-
ния. В том случае, если выполнение заданий вызы-
вает у школьников затруднение, следует совместно
разобрать способы решения, обратиться к справоч-
ным материалам и лишь затем организовать само-
стоятельную работу учащихся с интерактивным мо-
дулем.

Учитель выбирает необходимую образовательную
траекторию, способную обеспечить визуализацию ее
прохождения с помощью контрольных точек — за-
даний различных видов: информационных, практи-
ческих, контрольных.
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Формы организации учебной деятельности опре-
деляются видами учебной работы, спецификой учеб-
ной группы, изучаемым материалом, учебными це-
лями.

Возможны следующие организационные формы
обучения:

• классно-урочная система: при изучении нового
материала на уроках-практикумах, уроках-зачетах,
уроках защиты творческих заданий и т. д. использу-
ются все типы объектов, актуализируются межпред-
метные связи, поиск информации осуществляется
под руководством учителя;

• индивидуальная и индивидуализированная сис-
тема: при работе в компьютерном классе по заранее
подобранным информационным, практическим и
контрольным заданиям, собранным из соответст-
вующих объектов, формируются индивидуальные
задания для учащихся; при этом регулирование тем-
па продвижения в обучении каждого школьника
происходит сообразно его способностям;

• групповая работа: учитель формирует блоки
объектов или общий блок; на основании его демонст-
рации организует обсуждение в группах общей про-
блемы либо, при наличии компьютерного класса,
мини-задач, которые являются составной частью об-
щей учебной задачи; возможна также организация
работы групп учащихся по индивидуальным зада-
ниям;

• самостоятельная работа учащихся по изучению
нового материала, отработке учебных навыков и на-
выков практического применения приобретенных
знаний; выполнение индивидуальных заданий твор-
ческого характера;

• внеклассная работа, исследовательская работа,
кружковая работа.

Конструирование урока с применением электрон-
ных приложений к учебникам требует соблюдения
ряда дидактических и научных принципов. Среди
них наиболее существенными можно считать прин-
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ципы системности, информативности, индивиду-
ализации обучения, генерализации информации
(систематизация информации, вычленение главных
информационных блоков, законов, понятий).

Подготовка учителя к уроку с использованием
интерактивных наглядных пособий начинается с
постановки целей учебного занятия и планирования
ожидаемых результатов. Результатами могут быть
формирование, закрепление, обобщение, контроль
знаний, умений, навыков учащихся. На следующем
этапе необходимо выбрать форму урока: урок-иссле-
дование, проблемный урок, практическое занятие
и т. д. При этом учитель должен ознакомиться с
мультимедийными объектами, входящими в состав
интерактивных наглядных пособий, для подборки
материалов по изучаемой теме в соответствии с мето-
дами проведения урока, контингентом обучаемых,
используемыми дидактическими приемами.

Выбираются и структурируются объекты для со-
провождения объяснения, формирования логиче-
ских цепочек, подборки имеющихся практических
тестовых и контрольных заданий, создания собст-
венных информационных объектов, в том числе
учебной презентации.

На заключительном этапе подготовки к уроку
учитель детализирует этапы применения информа-
ционных объектов, их длительность, а также опре-
деляет формы контроля.
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