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Практика работы учителей и методистов, по-
иски новых путей в преподавании русского язы-
ка и литературы показали, что изучать русскую
словесность в качестве самостоятельного учебно-
го предмета целесообразно не с 10-го, а с 5 клас-
са. Потому что именно в пятом классе начинает-
ся систематическое изучение основ русского язы-
ка и на смену урокам литературного чтения при-
ходит предмет «Литература». И учебное пособие
«Русская словесность» для 5 класса послужит
и з у ч е н и ю  р у с с к о г о  я з ы к а  и  л и т е р а-
т у р ы н а  у р о к а х с л о в е с н о с т и. Это посо-
бие — первая часть учебно-методического комп-
лекса, начало курса словесности, где р у с с к и й
я з ы к и л и т е р а т у р а р а с с м а т р и в а ю т-
с я в и х е д и н с т в е, осуществляется с и с-
т е м н о-д е я т е л ь н ы й п о д х о д к предмету.
Содержание и методическая концепция этого
комплекса поможет решению задач, определен-
ных современными государственными докумен-
тами об образовании, а формируемые знания
и умения учащихся соответствуют требованиям
Ф е д е р а л ь н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о о б-
р а з о в а т е л ь н о г о с т а н д а р т а (ФГОС).

Приступая к преподаванию словесности, учи-
тель, бесспорно, задумается над вопросами: како-
ва  ц е л ь  изучения словесности и в чем  с п е ц и-
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ф и к а  этого предмета, его отличие от уже знако-
мых предметов «Русский язык» и «Литература»?
Какими должны быть уроки словесности? Как со-
относятся эти уроки с уроками русского языка и
литературы? Какие знания и умения должны при-
обрести пятиклассники на личностном, предмет-
ном и метапредметном уровнях, каких целей сле-
дует достичь на основе компетентности подхода?

На эти вопросы и должна ответить предла-
гаемая книга для учителя «Методические ре-
комендации к учебному пособию «Русская сло-
весность. 5 класс». Она состоит из т р е х  р а з д е-
л о в.  В п е р в о м  излагаются  т е о р е т и ч е с к и е
и  м е т о д и ч е с к и е о с н о в ы по этому предмету
и  у ч е б н о г о  п о с о б и я для пятого класса,
написанного в соответствии с программой, во
в т о р о м — некоторые  п р и н ц и п ы 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  т р е т ь е м  разделе показано, какими могут
быть  у р о к и  с л о в е с н о с т и,  на что стоит об-
ратить особое внимание при изучении о т д е л ь-
н ы х т е м, напомнить возможные в и д ы р а б о-
т ы  над материалом.

Но это, конечно, не означает, что в книге будут
даны методические разработки каждого урока, что
предложенные методические рекомендации —
единственный путь изучения словесности. Творче-
ски работающий учитель выберет из множества ва-
риантов работы тот, который наиболее отвечает
возможностям данного конкретного состава клас-
са, интересен самому учителю. В том-то и состоит
творческий характер учительского труда, что каж-
дый урок — это поиск и открытие и для учителя,
и для учащихся. И если каждый урок носит творче-
ский характер, это не оставит равнодушными уча-
щихся, постепенно они полюбят уроки и предмет.

Желаем творческих успехов 
в вашем трудном деле!
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СЛОВЕСНОСТЬ 
КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

В ШКОЛЕ

Почему в наши дни возникла потребность в
уроках словесности? Дело в том, что наш вели-
кий и могучий русский язык сейчас находится в
состоянии кризиса, как и всё общество в целом.
Об этом давно уже с тревогой пишут писатели,
учёные и публицисты, с волнением говорят учи-
теля и методисты не только словесники, но и дру-
гих школьных предметов. Михаил Зощенко и
Андрей Платонов еще в 20—30-е гг. ярко показа-
ли, как насилие над историей сказалось на язы-
ке. Несколько десятилетий назад К. И. Чуков-
ский поставил диагноз заболеванию языка: «кан-
целярит». Он образовал это слово по образцу
слов, обозначающих воспаление: ринит, менин-
гит, аппендицит, колит.

А вот суждения академика Ю. В. Рождествен-
ского: «...современное состояние русского языка
плохое». Это заметно, по мнению ученого, в па-
дении речевой культуры, сокращении числа
научных публикаций, исчезновении личной
переписки, неразработанности новой документ-
ной системы и во многих других проявлениях
(см.:  Р о ж д е с т в е н с к и й Ю. В.  Хорош ли рус-
ский язык? // Литературная газета. — 1996. —
4 сент.).
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Причины кризиса лежат в самой жизни: рас-
пался СССР, и изменилось международное поло-
жение страны, от этого сократилась база русско-
го языка. Изменилась экономика, а за ней не по-
спевают научный и официально-деловой стили
литературного языка. Происходит научно-техни-
ческий прогресс, благодаря которому люди стали
общаться по телефону, по Интернету, а не в пись-
мах, — исчезает культура переписки. Мы отста-
ем от передовых стран в области информатики
и передовых технологий, и это привело не только
к широкому вторжению в нашу речь англоязыч-
ных слов, но и к тому, что целые области науки и
техники развиваются не на русском, а на англий-
ском языке. Это причины объективные.

Но есть и обстоятельства, зависящие от нас са-
мих. Ю. В. Рождественский считает, что «глав-
ная беда современного русского языка — отсутст-
вие риторической этики». И это можно заметить,
послушав, как говорят на радио и телевидении,
а также читая газеты и книги, выпущенные в на-
ши дни. Никогда раньше не было такой небреж-
ности в языке, стольких опечаток в печатном
тексте, в речи дикторов, ведущих на радио и те-
левидении.

Конечно, в эфир вышло живое слово вместо
тщательно подготовленного, отредактированно-
го и проверенного цензурой. Но тут-то и стало
видно, насколько плохо люди владеют речью.
Конечно, благодаря компьютеру чрезвычайно
упростился процесс печатания книги. Но при
этом обнаружилась неграмотность даже коррек-
торов. Конечно, прекрасно, что отменена полити-
ческая цензура. Но это не значит, что можно пе-
чатать всё что угодно, засорять язык, употреб-
лять так называемую ненормативную лексику:
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должна существовать нравственная ответствен-
ность издателей и авторов за их продукцию.

Не случайно в 1996 г. была принята Федераль-
ная целевая программа «Русский язык», которая
поставила вопросы развития русского языка на
уровень важнейших государственных задач.

В этой программе охарактеризована современ-
ная языковая ситуация, процессы, которые нега-
тивно сказываются на состоянии русского языка.
В частности, говорится о снижении речевой
культуры в бытовом общении, о засорении рус-
ской речи жаргонными словами и оборотами, не-
оправданными заимствованиями из иностран-
ных языков, о серьёзных трудностях в препода-
вании русского языка и литературы в школах
и вузах.

Программа намечает пути преодоления нега-
тивных явлений. И среди путей в первую очередь
выделено значение русской литературы — ядра
русской культуры: «Через литературу, — гово-
рится в Программе, — человек с детских лет ов-
ладевает нормами русского языка. Классические
произведения литературы формируют нравст-
венные ценности, эстетический вкус, внутрен-
нюю культуру, в том числе культуру речи».

Ответственные задачи программа возлагает на
школу, на уроки русского языка и литературы.
Именно школа может и должна научить ребят
культуре речи. Школа может и должна внес-
ти свой вклад в спасение русского языка. И мо-
жет быть, именно с позитивных изменений в
языке начнётся возрождение страны, потому что
я з ы к — важнейшее  с в и д е т е л ь с т в о  с о-
с т о я н и я  д у ш и  н а р о д а.

Поэтому уже в наши дни был принят ряд госу-
дарственных документов об образовании, и преж-
де всего Федеральный государственный образова-
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тельный стандарт (ФГОС). В этих документах оп-
ределены важнейшие цели изучения русского
языка и литературы в школе и требования к ре-
зультатам освоения учащимися программы по
русскому языку и литературе. Приведём фраг-
менты этих документов.

Изучение русского языка в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

1) воспитание гражданственности и патрио-
тизма, сознательного отношения к языку как яв-
лению культуры, основному средству общения
и получения знаний в разных сферах человече-
ской деятельности; воспитание интереса и любви
к русскому языку;

2) совершенствование речемыслительной дея-
тельности, коммуникативных умений и навы-
ков, обеспечивающих свободное владение рус-
ским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение сло-
варного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствова-
нию;

3) освоение знаний о русском языке, его уст-
ройстве; об особенностях функционирования
русского языка в различных сферах и ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литератур-
ного языка; об особенностях русского речевого
этикета;

4) формирование умений опознавать, анализи-
ровать, сопоставлять, классифицировать языко-
вые факты, оценивать их с точки зрения норма-
тивности, соответствия ситуации, сфере обще-
ния; умений работать с текстом, осуществлять
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информационный поиск, извлекать и преобразо-
вывать необходимую информацию.

Изучение литературы в основной шко-
ле направлено на достижение следующих
целей:

1) воспитание духовно-развитой личности,
осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим миро-
воззрением, общероссийским гражданским со-
знанием, чувством патриотизма; воспитание
любви к русской литературе и культуре, уваже-
ния к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;

2) развитие познавательных интересов, интел-
лектуальных и творческих способностей, устной
и письменной речи учащихся; формирование чи-
тательской культуры, представления о специфи-
ке литературы в ряду других искусств, потреб-
ности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освое-
ния художественных текстов;

3) освоение знаний о русской литературе, ее
духовно-нравственном и эстетическом значении;
о выдающихся произведениях русских писате-
лей, их жизни и творчестве, об отдельных произ-
ведениях зарубежной классики;

4) овладение умениями творческого чтения и
анализа художественных произведений с при-
влечением необходимых сведений по теории и
истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое со-
держание, правильно пользоваться русским язы-
ком.

Требования к результатам освоения учащи-
мися основной образовательной программы ос-
новного общего образования.
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Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятель-

ности (аудирования, чтения, говорения и пись-
ма), обеспечивающих эффективное овладение
разными учебными предметами и взаимодейст-
вие с окружающими людьми в ситуациях фор-
мального и неформального межличностного и
межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в раз-
витии интеллектуальных и творческих способ-
ностей личности, в процессе образования и само-
образования;

3) использование коммуникативно-эстетиче-
ских возможностей русского и родного языков;

4) расширение и систематизация научных зна-
ний о языке; осознание взаимосвязи его уровней
и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-
ки, основных единиц и грамматических катего-
рий языка;

5) формирование навыков проведения различ-
ных видов анализа слова (фонетического, мор-
фемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также много-
аспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма исполь-
зуемых в речи грамматических средств для сво-
бодного выражения мыслей и чувств адекватно
ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ре-
сурсами лексики и фразеологии языка, основ-
ными нормами литературного языка (орфоэпи-
ческими, лексическими, грамматическими, ор-
фографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; приобретение опыта их исполь-
зования в речевой практике при создании устных
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и письменных высказываний; стремление к рече-
вому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языко-
вую культуру как общечеловеческую ценность.

Литература. Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения

литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и об-
щества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основ-
ных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентифика-
ции, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культу-
ры, культуры своего народа, мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя
со сформированным эстетическим вкусом, спо-
собного аргументировать своё мнение и оформ-
лять его словесно в устных и письменных выска-
зываниях разных жанров, создавать развёрну-
тые высказывания аналитического и интерпре-
тирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё до-
суговое чтение;

5) развитие способности понимать литератур-
ные художественные произведения, отражаю-
щие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эсте-
тического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного худо-
жественного текста от научного, делового, пуб-
лицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оце-
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нивать и интерпретировать прочитанное, осозна-
вать художественную картину жизни, отражён-
ную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интел-
лектуального осмысления.

Какую же роль в решении этих задач может
сыграть наш учебный предмет — словесность?
Самую активную. Ведь именно в изучении сло-
весности происходит  с о е д и н е н и е  всего, чем
б о г а т а  р у с с к а я  л и т е р а т у р а — её высо-
ких идеалов, — с  с о к р о в и щ а м и  р у с с к о г о
я з ы к а. Потому что на уроках словесности
язык предстаёт в его эстетической функции, как
м а т е р и а л,  из  к о т о р о г о  с о з д а ё т с я  х у-
д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е.  А про-
изведение словесности рассматривается  как  р е-
з у л ь т а т т в о р ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я
я з ы к а,  как   и с к у с с т в о  с л о в а,  как   н о р-
м а   и   о б р а з е ц   в л а д е н и я   я з ы к о м.

Понимание необходимости ответа на требова-
ния жизни давно уже ведёт учителей и методис-
тов по пути поисков новых направлений в школь-
ном преподавании русского языка и литературы.
Дело не только в том, что стали возможны разно-
образные методы работы учителей, возникли ин-
дивидуальные новаторские технологии учитель-
ского труда. Поиски  н о в ы х  путей стали массо-
вым явлением, потому что  н о в ы е  направления
воплотились в программах и учебниках. А учи-
тель получил право выбирать программы и учеб-
ники.

Новаторство школьного изучения языка и ли-
тературы проявилось в двух тенденциях. Прежде
всего, в последнее время усилилась практическая
направленность преподавания этих предметов.
Уроки русского языка стали активно  у ч и т ь  г о-
в о р и т ь  и  п и с а т ь,  а не только осваивать ка-
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тегории языка и правописание. На уроках лите-
ратуры тоже необычайно выросла роль  с а м о-
с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  у ч а щ и х с я.

И во-вторых, возникло стремление  с б л и з и т ь
п р е п о д а в а н и е  р у с с к о г о  я з ы к а  и  л и-
т е р а т у р ы.  Например, учебники русского
языка обогатились отсылками к учебнику по ли-
тературе, к текстам произведений, изучаемых на
уроках литературы, к заданиям, предлагаемым в
хрестоматиях. А в учебниках по литературе го-
раздо больше места уделяется изучению языка
произведений словесности.

Уроки литературы освобождаются от идеоло-
гизации предмета, всё большее внимание уде-
ляется медленному чтению текста и средствам
художественной изобразительности языка. Это
явно заметно в учебных хрестоматиях для 5—
9 классов, во многих пособиях для школьников и
учителей.

В программах и учебниках по русскому языку
появилось такое важное понятие, как  т е к с т,  и
язык рассматривается в органической связи с со-
держанием текста.

Учебники обогатились материалами, помо-
гающими  о с о з н а т ь  с в я з ь  между  р у с-
с к и м  я з ы к о м  и  л и т е р а т у р о й.  В учебни-
ках и пособиях по литературе утверждается по-
нимание художественного произведения как яв-
ления искусства слова. В учебниках и пособиях
по русскому языку в качестве примеров приво-
дятся не отдельные предложения, а тексты и да-
же сообщаются сведения о писателях, лингвис-
тах, учёных, занимающихся изучением русского
языка. Всё это помогает ученику, творчески ов-
ладевая родным языком, осваивать высшие до-
стижения человеческого духа, учиться самостоя-
тельно мыслить, чувствовать и созидать.

2160010o2.fm  Page 13  Tuesday, November 18, 2014  11:45 AM



14

Словесность как учебный предмет
Ответом на требования жизни стало появление

новых учебных предметов:  с л о в е с н о с т и,  р и-
т о р и к и,  с т и л и с т и к и.  Вообще-то эти пред-
меты не новые, они имеют богатые традиции
школьного изучения. Но в советской школе их не
было. А сейчас они оказались необходимыми.
Причем надо заметить, что их возрождение — не
простое возобновление известного старого. Ны-
нешняя словесность — не та словесность, кото-
рую преподавали в пушкинском Лицее. Она воб-
рала в себя новейшие достижения филологиче-
ской науки, которая в течение XX в. интенсивно
развивалась, взаимодействуя с другими наука-
ми. Вот эта новая словесность и легла в основу
школьного учебного предмета. Возникновение
этого нового предмета было подготовлено теми
изменениями в преподавании русского языка и
литературы, о которых мы уже говорили. Появи-
лись кружки, факультативные курсы по словес-
ности.

Для того чтобы школьники, начиная с пятого
класса, получали  с и с т е м у  з н а н и й  п о  с л о-
в е с н о с т и, был разработан учебно-методиче-
ский комплекс Р. И. Альбетковой «Русская сло-
весность. От слова к словесности» — программа
по русской словесности для 5—9 классов1, а так-
же учебные пособия и рабочие тетради к ним для
5, 6, 7, 8 и 9 классов. Этот учебно-методический
комплекс базируется на опыте работы учителей и
методистов. Здесь осуществляется е д и н ы й

1 Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к
словесности. 5—9 классы // Программы для образо-
вательных учреждений: Русский язык. 5—9 классы,
10—11 классы / сост. Е. И. Харитонова. М.: Дрофа,
2008. С. 141—148.
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с и с т е м н о-д е я т е л ь н ы й п о д х о д к изуче-
нию русского языка и литературы на уроках сло-
весности в соответствии с в о з р а с т н ы м и
в о з м о ж н о с т я м и у ч а щ и х с я.

Курс словесности начинается в 5 классе, и
важно, чтобы с самого начала русский язык и ли-
тература воспринимались школьниками как еди-
ное целое, в их взаимосвязи. Предмет «словес-
ность» и станет с в я з у ю щ и м з в е н о м между
ними.

Практика работы учителей показывает, что
в в о д и т ь  русскую словесность в качестве  с а м о-
с т о я т е л ь н о г о  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  необ-
ходимо не с 10-го, а с 5 класса. Потому что именно
с этого времени учащиеся приступают к последова-
тельному системному изучению русского языка
и не просто знакомятся с отдельными литератур-
ными произведениями разных жанров, а учатся
их анализировать, работать с текстом. И совер-
шенно необходимо, чтобы они получали  с и с т е-
м у  з н а н и й  по словесности.

Словесность — это не механическое соедине-
ние языка и литературы, не какое-то добавление
к ним. Словесность помогает п р о я с н и т ь  с а-
м у ю  с у щ н о с т ь  я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы.
Должна быть ясна органическая связь явлений:
язык построен так, что его нормы дают возмож-
ность использовать его как  м а т е р и а л  для  с о-
з д а н и я  п р о и з в е д е н и й  с л о в е с н о с т и,
а художественные произведения являются важ-
нейшей  с о к р о в и щ н и ц е й  н а ц и о н а л ь-
н о г о  я з ы к а,  всего его богатства. И одно без
другого просто не существует.

В связи со сказанным необходимо чётко опре-
делить, что же такое словесность. У этого слова
есть три значения. Первое: словесность — это
с л о в е с н о е  т в о р ч е с т в о,  с п о с о б н о с т ь
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п о с р е д с т в о м  с л о в  описывать явление, по-
вествовать и рассуждать о нём, строить диалог и
монолог, выражать свои мысли и чувства в пись-
менной или устной форме, в стихах или прозе.
Р е з у л ь т а т  употребления языка для выраже-
ния какого-либо содержания мы называем
п р о и з в е д е н и е м  с л о в е с н о с т и.  Такими
произведениями являются и повседневные разго-
воры, и лекции, и диалоги, монологи в фильмах
и театральных спектаклях, тексты телепередач и
радио, а также всё написанное людьми: научные
и художественные книги, газеты, журналы, за-
коны, справки, диктанты, сочинения и многое
другое. Ведь во всех этих произведениях человек
творит, он совершает выбор слов, думает об их
форме, о том, как их соединить в предложения,
как построить все высказывание, чтобы наиболее
правильно, точно и ярко выразить мысль и до-
стичь результата.

Второе, более узкое значение слова словес-
ность — это художественные произведения, уст-
ное народное творчество и литература. В этом
смысле мы говорим о словесности как об  и с-
к у с с т в е  с л о в а,   одном из видов искусства.

И третье значение: словесность — это все нау-
ки о языке и литературе. В этом смысле мы мо-
жем сказать, например, что выдающийся линг-
вист XX в. В. В. Виноградов много сделал для
развития русской словесности, потому что учё-
ный разрабатывал проблемы русского литератур-
ного языка и стиля писателей, изучал язык писа-
телей, их произведений.

Изучение словесности в пятом классе как раз
и начинается с выяснения того, что такое слово
и что такое словесность. Пятиклассники увидят
специфику этого предмета.
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Уроки словесности обогатят знания учащихся
о возможностях русского языка, позволят по-
знать законы употребления различных стилей
литературного языка. Они помогут осознать кра-
соту родного языка, его неисчерпаемые возмож-
ности в выражении любой мысли, любого чувст-
ва. И не только увидеть и осознать, а активно
использовать богатства языка в собственных вы-
сказываниях.

Учителя прекрасно знают, что художествен-
ные произведения обладают огромной воспиты-
вающей силой, что искусство способно возродить
душу человека, открыть ему высокие идеалы, те
духовные богатства, которыми славится русская
литература. Но эти возможности часто не претво-
ряются в действительность, потому что ученики
попросту не читают книг.

Из этого есть только один выход. Надо  н а-
у ч и т ь  школьников  ч и т а т ь,  возродить инте-
рес к чтению. Бесполезно убеждать их, что надо
читать, если можно бездумно смотреть телеви-
зор, играть в компьютерные игры и заниматься
другими приятными делами, а получить положи-
тельную оценку по литературе можно и не читая
произведения.

Значит, надо научить школьников получать
наслаждение от книги. Наслаждение, которое
могло бы не просто посоревноваться с удовольст-
вием от игры и телевизора, а превосходило бы их.
А это возможно, только если мы откроем ребятам
к р а с о т у  х у д о ж е с т в е н н о г о  с л о в а,  по-
можем полюбить его. Потому что красота и лю-
бовь — могучая сила, способная не разрушать,
а созидать. Вот это-то и должны сделать уроки
словесности.
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Çàäà÷è èçó÷åíèÿ ñëîâåñíîñòè

Выделим три важнейшие специфические зада�
чи уроков словесности.

1. Формировать представления учащихся о
значении русского языка в жизни личности и об�
щества, воспитывать бережное отношение к язы�
ку, любовь к нему.

2. Формировать первоначальные представле�
ния о слове, словесности и тексте. Обогащать сло�
варный запас пятиклассников, формировать
умение пользоваться словарями.

3. Заложить основы умения создавать собст�
венные письменные тексты — с о ч и н е н и я,
используя разные формы словесного выраже�
ния — повествование, описание, рассуждение,
диалог и монолог, а также изученные в 5 классе
ресурсы лексики русского языка, прямое и пере�
носное значения слов, нормы строения текста.

Рассматривая богатейшие ресурсы языка —
фонетические, лексические, словообразователь�
ные, морфологические, синтаксические, — уча�
щиеся открывают для себя э с т е т и ч е с к у ю
р о л ь я з ы к а, его способность создавать худо�
жественный мир в произведении словесности.
И изучая такие произведения, постигая языко�
вые способы создания художественного мира
произведений, школьники овладевают я з ы к о м
к а к  с р е д с т в о м в ы р а ж е н и я с о б с т в е н�
н ы х м ы с л е й  и  ч у в с т в,  учатся использо�
вать неисчерпаемые богатства родного языка,
русской и общечеловеческой культуры.

Одновременно ребята овладевают литератур�
ными умениями, учатся понимать смысл произ�
ведения через его язык. Читая художественное
произведение, ученик осваивает авторскую
мысль через  с л о в е с н у ю  т к а н ь,  идя  о т
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с л о в а,  от словесной организации произведения
к образу, композиции, сюжету, идее. Так форми�
руется важнейшее читательское умение — пони�
мать содержательность художественной формы.
Такой подход дает возможность проникнуть в ис�
тинный смысл текста, а не повторять готовые чу�
жие формулировки, не читая самого произведе�
ния. Такой подход открывает красоту художест�
венного слова, помогает полюбить чтение. А это
значит, что ребята приобретают навыки квали�
фицированного читателя, что в свою очередь со�
здает условия для преобразующего воздействия
художественного слова на их душу.

И наконец, еще одна, не менее важная задача
изучения предмета «Словесность» — развитие
т в о р ч е с к и х  потенций учеников. Ведь само
чтение художественного произведения — это,
как показал В. Ф. Асмус, — труд и творчество.
А на уроках словесности учащиеся не только пос�
тигают искусство чтения, но и пробуют силы в
сочинении собственных произведений. И пусть
они не станут писателями и поэтами — развитие
творчества в одной какой�то области формирует
творческое отношение к миру, которое непремен�
но проявится в любом деле, кем бы ни стал в бу�
дущем растущий человек.

Ïðåäìåò èçó÷åíèÿ 
íà óðîêàõ ñëîâåñíîñòè

Различен сам предмет изучения на уроках рус�
ского языка и литературы, с одной стороны, и
словесности — с другой.

Самое главное отличие предмета «Словес�
ность» от предмета, изучаемого на уроках рус�
ского языка, состоит в следующем: на уроках
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русского языка рассматривается  с т р о й  я з ы�
к а, а на уроках словесности — у п о т р е б л е�
н и е  я з ы к а.  Если на уроках русского языка
изучаются законы и категории языка, то на уро�
ках словесности язык с его категориями и зако�
нами предстает как  м а т е р и а л,  из  к о т о р о г о
с о з д а ё т с я  п р о и з в е д е н и е,  и как  р е�
з у л ь т а т  т в о р ч е с т в а  писателя. Так, в про�
грамме пятого класса по русскому языку есть те�
ма «Лексика». Там рассматривается, что такое
синонимы, омонимы, антонимы, слова однознач�
ные и многозначные. В учебнике по словесности
подход к этим явлениям языка иной: здесь гово�
рится о том, д л я  ч е г о  употребляются одно�
значные и многозначные слова, омонимы, сино�
нимы, антонимы в нашей речи, а также в худо�
жественных произведениях.

Столь же очевидно отличие предмета «Словес�
ность» и от предмета, изучаемого на уроках лите�
ратуры. На уроках литературы, читая произведе�
ния, мы знакомимся с писателем, с его мыслями,
выраженными в творчестве. На уроках словес�
ности мы постигаем законы, диктуемые самим ма�
териалом, то есть возможностями языка, законы,
по которым создаётся не только произведение
данного автора, но л ю б о е п р о и з в е д е н и е
и с к у с с т в а  с л о в а.  Если на уроках литерату�
ры произведение рассматривается прежде всего
как отражение жизни, связанное с определённой
эпохой, фактами истории литературы, лично�
стью автора, то на уроках словесности произведе�
ние рассматривается как явление и с к у с с т в а
с л о в а. Это не значит, что такие факторы, как

эпоха или личность писателя, не важны для сло�
весности, это значит только то, что на уроках
словесности осуществляется свой, особый подход
к произведению. К его смыслу мы идём непосред�
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ственно от слова, от языковой ткани. Но идём к
тому же самому смыслу, к которому ведёт и исто�
рико�литературное изучение произведения.

Так, в учебнике по словесности, как и в учеб�
нике по литературе, рассматриваются народные
сказки, загадки, рассказы писателей. Но на уро�
ках словесности мы говорим об особенностях
языка сказок, загадок, басен, вообще эпических
произведений, чтобы  ч е р е з  с л о в е с н у ю
ф о р м у  школьники учились  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. Таким образом,
учащиеся постигают способ самостоятельного
проникновения в любое произведение данного
жанра. А кроме того, школьники не только про�
читают произведения и увидят особенности их
словесной формы, но и попытаются сами создать
сказки, загадки, рассказы, используя те словес�
ные формы, с которыми они познакомились. Всё
это говорит о своеобразии подхода к языку и ли�
тературе на уроках словесности, о том, что это не
механическое соединение языка и литературы,
а особый предмет — с л о в е с н о с т ь.

Курс словесности строится в тесном взаимо�
действии с курсами по русскому языку и литера�
туре. Так, в курсе словесности в 5 классе рассмат�
риваются со своей специфической стороны глав�
ным образом те явления языка, которые изуча�
ются в 5 классе на уроках русского языка. Для
анализа включаются те роды и виды произведе�
ний, которые рассматриваются в 5 классе в боль�
шинстве программ по литературе.

Курс называется «Русская словесность». Это
значит, что здесь даны главные исходные поло�
жения теории словесности, её основы. Некото�
рые понятия, которые изучаются в школе на уро�
ках русского языка и литературы, включены и в
курс словесности. Но это не механическое их со�
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единение и не повторение уже известного; подход
к этим явлениям на уроках словесности, как мы
уже говорили, свой, особый.

В словесности рассматривается, например, та�
кая категория языка, как диалог. На уроках рус�
ского языка тоже говорится об этой категории:
даются определения диалога и реплики, правила
постановки знаков препинания при диалоге. Свое�
образие изучения этой категории на уроках сло�
весности состоит в том, что здесь рассматривает�
ся значение употребления языка в этой форме
для выражения содержания. В частности, упо�
требление диалога в разговорном языке, его от�
личительные черты, значение употребления фор�
мы диалога в художественном произведении,
своеобразие диалога в эпическом и драматиче�
ском произведениях. То есть учащийся приобре�
тает понимание того, в чём художественное зна�
чение диалога в произведении, как использовать
эту форму в собственных высказываниях.

Другой пример. В курсе «Русская словес�
ность» есть понятие басни. И это тоже не повто�
рение того, что изучается на уроках литературы
в 5 классе. На уроках словесности в 5 классе бас�
ня рассматривается в системе родов и видов лите�
ратуры как вид эпической словесности; особое
внимание уделяется языку басни, его разговор�
ному характеру, наличию в нём повествования и
диалога, его иносказательному, аллегорическо�
му смыслу. То есть, изучая эту тему, учащийся
вырабатывает ключ к чтению любой басни.

Помимо уже знакомых по урокам русского
языка и литературы понятий, в словесности уча�
щиеся познакомятся и с новыми для них теоре�
тическими понятиями. К их числу относится в
курсе пятого класса главное понятие — «словес�
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ность». В следующих классах новых понятий бу�
дет больше.

Некоторые понятия рассматриваются сначала
в 5 классе, потом в 7—9 классах и, наконец, изу�
чаются на более высоком уровне в старших клас�
сах. Это относится, например, к теме «Богатство
лексики русского языка». Причём обращение к
этой теме на новом этапе не повторяет уже из�
вестное, а развивает и обогащает знания учащих�
ся. Тем более что тема эта неисчерпаема.

Таким образом, курс словесности представляет
собой  т р и  к о н ц е н т р а.

Первый — начальные сведения о словеснос�
ти — 5—6 классы. 

Второй — основы словесности — 7—9 классы. 
Третий, завершающий этап — 10—11 классы.
Началом и основой системы здесь является

освоение богатств русского языка как  м а т е р и�
а л а  с л о в е с н о с т и,  а продолжением — о с�
м ы с л е н и е  п р о и з в е д е н и й  в их  с л о в е с�
н о й  о р г а н и з а ц и и.  Поэтому в каждом клас�
се сначала рассматриваются темы, связанные
с языковой базой, а потом — темы, связанные
с анализом произведений в их жанрово�родовой
специфике.

Так, в пятом классе мы вначале говорим о
слове, потом о словесности. Вначале — о богатст�
ве лексики, прямом и переносном значении сло�
ва, о понятии текста, о формах словесного выра�
жения, а затем — об устной народной словеснос�
ти, об эпическом, лирическом и драматическом
произведениях. Причем роды произведений сло�
весности рассматриваются в аспекте своеобразия
языкового выражения содержания в них.

Курс словесности для 5—9 классов построен
на  п р и н ц и п е  д о с т у п н о с т и  и отвечает
возрастным возможностям школьников. От клас�
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са к классу обогащаются знания учащихся об
изобразительных возможностях языка и о зако�
нах, на которых основаны произведения эпиче�
ского, лирического и драматического родов.

Поэтому в пятом классе учащиеся получают,
например, первоначальные сведения о вырази�
тельных возможностях стилистической окраски
слова, в 7�м учатся осмысливать такое сложное
явление, как стиль писателя, а в 9�м приходят
к пониманию стиля эпохи и литературного на�
правления.

В пятом классе школьники учатся различать
разновидности употребления языка — разго�
ворный язык и книжный, в 7�м осваивают выра�
зительные средства каждой из разновидностей,
а в 9�м видят значение использования этих раз�
новидностей языка в художественной литературе
в разные периоды ее развития.

В пятом классе учащиеся узнают, что бывают
произведения эпические, лирические и драмати�
ческие, а в 9 они получают навыки целостного
анализа произведений, рассматриваемых в их
родовой и жанровой специфике как художест�
венные миры со своим пространством и време�
нем, служащие эстетическому освоению действи�
тельности. И в результате учащийся не только
будет понимать значение использования отдель�
ных приемов изображения явлений жизни сред�
ствами языка, но и сумеет передать личностный
смысл прочитанного, выразить отношение к соб�
ственным жизненным впечатлениям.

Каждая тема в курсе словесности включает не
только теоретические сведения, но и примерный
перечень видов работы учащихся и умений, кото�
рые они вырабатывают. Этим достигается прак�
тическая направленность обучения словесности.
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Так, в пятом классе большое место занимает
работа со словарями, выразительное чтение текс�
тов, создание собственных текстов, в которых
употребляются изучаемые явления словесности.

Ïîñòðîåíèå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ
«Ðóññêàÿ ñëîâåñíîñòü» äëÿ 5 êëàññà

В учебном пособии для 5 класса даются самые
первые, начальные сведения о словесности. Прав�
да, с некоторыми из понятий учащиеся уже встре�
чались в начальной школе, в 5 классе на уроках
русского языка и литературы. Например, такие
явления, как синонимы и антонимы, пословицы
и поговорки. Но в учебном пособии по словеснос�
ти впервые эти явления предстают в системе ос�
нов теории словесности: язык предстает здесь как
материал словесности, а смысл произведения пос�
тигается через его языковую ткань.

Учебное пособие состоит из предисловия и
10 глав, из которых шесть посвящены рассмотре�
нию ресурсов русского языка, позволяющих ему
служить материалом произведений словесности,
и четыре — тому, каковы языковые особенности
произведений устной народной словесности и
книжной словесности — эпических, лирических
и драматических произведений.

В каждой главе даётся теоретический мате�
риал: определение явления, характеристика его
важнейших признаков. Своеобразие подачи те�
оретического материала состоит в том, что уча�
щиеся вовлекаются в процесс поисков ответа на
поставленный вопрос. Многие понятия и призна�
ки явлений они самостоятельно выводят из пред�
ложенных заданий.
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Для проверки правильности ответов учащихся
в учебнике приводятся определения понятий.
Они выделены особым шрифтом, по ним можно
быстро вспомнить главное содержание парагра�
фа. Но они приводятся не для дословного заучи�
вания.

Не случайно в учебном пособии не раз говорит�
ся о том, что правильно определить явление мож�
но разными способами. Но существуют и опреде�
ленные правила: можно подобрать синонимы,
можно описать явление, а можно дать определе�
ние, то есть указать род, к которому принадле�
жит явление, и его отличительные признаки. Но
даже и давая определение, можно выбрать раз�
ные способы выражения смысла. Важно, чтобы
школьники понимали с у щ н о с т ь явления,
могли чётко раскрыть её и, главное, умели уви�
деть явление в произведении, а также правильно
употребить в собственных высказываниях.

Наряду с теоретическими сведениями в каж�
дой главе даются  з а д а н и я  д л я  п р а к т и ч е�
с к о г о  о с в о е н и я  я в л е н и я.  Они носят раз�
ный характер, но большинство из них требует
активной мыслительной деятельности, а целый
ряд заданий нацелен на пробуждение и разви�
тие творческих способностей пятиклассников.
Есть задания, требующие работы воображения,
задания, открывающие ребятам связи искусств,
и все задания нацелены на развитие речи уча�
щихся.

В заданиях приводятся не отдельные предло�
жения, а связные тексты. Часто это тексты, зна�
комые пятиклассникам. Но немало и новых для
них стихов и прозы.

Не следует требовать от ребят солидных рас�
суждений об этих произведениях. Их понимание
прочитанного должно проявиться в выразитель�
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ном чтении текстов. Здесь�то и выявится, пра�
вильно ли и глубоко ли понят теоретический ма�
териал. Поэтому в учебнике так много заданий,
требующих подготовить выразительное чтение
прочитанного произведения или отрывка. Такое
чтение требует подлинного творчества.

Но кроме того, в учебном пособии немало и
собственно творческих заданий: сочинить сти�
хи или сказку, рассказать о событии по личным
впечатлениям, описать предмет, картину и т. п.
О таких заданиях мы специально скажем чуть
позже.

Каждая глава заканчивается разделом «Игра�
ем со словами!». Там приводятся игры, которые
можно использовать на уроке или на школьном
вечере, игры, в которые можно играть вдвоём,
целым классом или двумя командами.

2160010o2.fm  Page 27  Tuesday, November 18, 2014  11:45 AM



28

.  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .

Î ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈÈ ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ

Главная задача, стоящая перед учителем, ре�
шившимся преподавать словесность, — это сде�
лать уроки словесности  и н т е р е с н ы м и.  Все
возможности для этого имеются: интересен сам
материал, необходимо применить такую методи�
ку, которая поддерживала бы интерес учащихся
к предмету. Поэтому в учебнике особое внимание
обращается на три составляющих такой методи�
ки: юмор, творчество, игра.

С этой целью используется немало произведе�
ний, которые проникнуты юмором. Пятиклас�
сники любят весёлые произведения, они достав�
ляют ребятам радость. Такие произведения со�
здают особую атмосферу на уроке, которая спо�
собствует самораскрытию ребят. Дети охотно
читают юмористические произведения и, может
быть, идя от них, приобщатся и к чтению серьез�
ной литературы.

Êàê ðàáîòàòü 
íàä òåîðåòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì

На уроках словесности пятиклассники долж�
ны освоить достаточно серьёзный теоретический
материал. Они узнают, что такое словесность, ка�
кие существуют формы словесного выражения,
что такое разговорный язык и такая его разно�
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видность, как просторечие, в чём главное свойст�
во литературного языка и о многом другом. Спо�
собы подачи теоретического материала в учебни�
ке ориентированы на возрастные возможности
пятиклассников, на их самостоятельную мысли�
тельную деятельность.

Прежде всего обратим внимание школьников
на два значения слова слово. Об этом они узнают
в самом начале первой главы.  С л о в о — это еди�
ница языка и это целое высказывание, язык,
речь. Мы будем употреблять это слово в обоих
значениях. Поэтому не надо удивляться, когда
мы говорим, что слово служит общению. Ясно,
что здесь имеется в виду не единица языка, от�
дельное слово, а словесное высказывание, слова,
соединённые в предложения, в которых выраже�
на мысль. Или когда мы называем словесность
искусством слова, мы имеем в виду искусство,
материалом которого служит язык.

Затем, рассказав о возникновении слов, мы
предлагаем школьникам самим подумать о проис�
хождении слов, улыбнуться приведённым приме�
рам детского словообразования, и это не просто
развлечение, а постижение принципов словообра�
зования, прочитать статьи из этимологического
словаря и подумать о том, как создаются слова.
А о назначении языка школьники вообще сделают
вывод сами, читая § 3. Сначала они сделают его са�
мостоятельно и после этого закрепят в сознании.

Для того чтобы теоретические положения чёт�
ко осознавались и воспринимались школьника�
ми, мы выделяем их другим шрифтом. Их следу�
ет не просто прочитать, а поработать над ними.
Для этого, прочитав такое суждение, надо проду�
мать каждое его слово или словосочетание. Возь�
мем одно из положений и попробуем над ним по�
размышлять.
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Язык в жизни служит для общения, сообще

ния информации и побуждения к действию.

О чём здесь говорится? О том, для чего служит
язык. Что значит «в жизни»? Это значит — в на�
ших разговорах, в учебниках, в газетах, в переда�
чах ТВ, то есть везде, где он используется. Чему
же он служит? Во�первых, общению. Посредством
языка мы разговариваем, делимся своими мысля�
ми, чувствами. Во�вторых, посредством языка мы
сообщаем друг другу о чём�то, рассказываем и уз�
наем о событиях, обо всём, что нас интересует.
И в�третьих, посредством языка мы о чём�то про�
сим, чего�то требуем, что�то предлагаем.

Примерно так надо проработать каждое из вы�
деленных положений, не заучивать их, а внима�
тельно рассмотреть, выявить в нём значимые
части, продумать их и понять. Как показано на
примере, положение разбивается на значимые
части и каждая часть осмысливается.

В отдельных случаях полезно предложить ре�
бятам подтвердить положение примером, аргу�
ментировать. Например, на с. 13 читаем:

Из слов, соединённых в предложения, созда�
ются произведения, в которых закреплены
результаты познания мира и человека, прави�
ла поведения человека в обществе.

Вдумаемся в это определение, разобьём его на
значимые словосочетания. Именно из слов созда�
ются произведения. Как это делается? Слова со�
единяются в предложения, в которых выражают�
ся мысли. Из предложений состоят произведения.
В произведениях закреплены — что? — результа�
ты познания — познания чего? — мира — позна�
ния еще чего? — человека — ещё что закреплено
в словах? — правила поведения человека в обще�
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стве. И теперь, когда определение хорошо поня�
то, пусть ребята аргументируют это положение:
пояснят, где, в каких науках закреплены резуль�
таты познания мира. В каких науках закреплены
результаты познания человека? Какие существу�
ют формы закрепления правил поведения челове�
ка в обществе? Пусть они назовут знакомые им
науки о мире и человеке, вспомнят о Конститу�
ции, законах, правилах поведения в школе и т. п.

Когда пятиклассники самостоятельно ищут
ответ на теоретический вопрос, учителю следует
не только добиться правильного и чёткого отве�
та, но в заключение самому произнести правило,
формулировку, дать свой ответ на вопрос. Зачем
это нужно? Для приведения мыслей школьников
в порядок, для выделения главного. Собственно,
для того же в учебнике даются формулировки,
выделенные шрифтом.

Ещё раз повторим, что знание теории должно
проявиться не в том, что пятиклассник без ошибки
произнесёт правило, а в том, что он сумеет увидеть
и применить явление, о котором говорилось
в правиле, читая произведения, строя  с в о ё вы�
сказывание. Поэтому даже выделенные теоретиче�
ские положения ни в коем случае не следует заучи�
вать наизусть. Пусть школьник скажет об этом
своими словами. А главное — теория должна слу�
жить инструментом при чтении и высказывании.

Êàê ðàáîòàòü 
íàä ïðàêòè÷åñêèìè çàäàíèÿìè

Целый ряд заданий связан с решением теоре�
тического вопроса, понимание которого важно
для изучения словесности. Школьники могут
самостоятельно сделать определённый вывод,
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сформулировать правило. Таково задание 5 в § 3.
Здесь надо самостоятельно сформулировать важ�
нейший закон словесности, определить, для чего
язык служит в жизни. Сначала вслух один из ре�
бят читает текст упражнения. Потом учитель
предложит ответить на поставленный вопрос. Три
примера, которые там приведены, и коммента�
рий к ним позволят пятиклассникам четко выра�
зить мысль: «Язык в жизни служит для общения,
сообщения информации и побуждения к дейст�
вию». Если мысль выражена недостаточно полно
или предложение построено неправильно, кто�то
из ребят поправит и уточнит. И после этого учи�
тель обязательно сам произнесет это правило и
потом обратится к формулировке в учебном
пособии.

Рассмотрим еще задание в § 16, где пятикласс�
никам предлагается подобрать антонимы к при�
веденным словам, а затем подумать о значении
этих слов: какие из них говорят о качественных,
количественных, пространственных и времен�
ных признаках. И после этого школьники сдела�
ют вывод о том, что слова, означающие такие
признаки, могут иметь антонимы.

Как работать над таким заданием? Сначала
вслух читается текст задания, потом ребятам да�
ется 1 минута на устное нахождение антонимов.
Еще 1 минута — на то, чтобы над словами поста�
вить цифры от 1 до 4, говорящие о значении слов:
богатый — бедный (1 — качество), большой —
маленький (2 — количество), вверху — внизу (3 —
пространство), рано — поздно (4 — время). И на�
конец, школьники сформулируют ответ на воп�
рос: слова с какими значениями могут иметь ан�
тонимы? Кто�то один этот вывод сделает; если
первый школьник затруднится, другой поможет.
И снова учитель сам сформулирует вывод.
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Другой вид заданий — работа над материалом,
подтверждающим правило, аргументирующим
или иллюстрирующим его. Например, в § 2
школьники прочитали, что существительное мо�
жет быть образовано от слова, обозначающего
признак предмета, может сообщить о том, для че�
го существует предмет, как делается предмет.
И дальше идет упражнение, в котором надо рас�
смотреть, как образованы названия предметов:
печенье, жаркое, сметана и др.

Предложим школьникам найти слова, которые
говорят о том, как делается предмет. А теперь —
слова, говорящие о том, для чего существует пред�
мет. При этом надо не просто назвать слово, но и
объяснить, почему предмет так назван. Задание
выполняется устно в виде фронтальной беседы.

Ребята без труда заметят, что слово шило гово�
рит о том, для чего служит предмет, это необходи�
мый инструмент сапожника, который шьет сапо�
ги (то же одеяло, рыло и т. д.), а сметана — то,
что сметают с молока, слово говорит о том, как де�
лается предмет (то же печенье и другие слова).

Так же проходит работа над заданиями 2, 3.
А задание 8 более сложное, оно требует раз�

мышления, доказательства. В самом деле, поче�
му, если люди не будут почитать родителей,
жизнь прекратится? Пусть один из учащихся вы�
скажет свое мнение. Потом другой дополнит,
возразит или предложит свой ответ. Могут воз�
никнуть и еще другие ответы. Так же идет работа
и над двумя следующими вопросами этого зада�
ния. И в заключение учитель обязательно подве�
дет итог примерно так.

Почитание родителей — это не только дело�
вые отношения: они (родители) тебя вырасти�
ли — ты им за это платишь благодарностью
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и уважением. Ведь родители растили тебя не
потому, что ждали от тебя благодарности,
они делали это из любви к тебе. А любовь вызы�
вает ответную любовь, и на этом держится
мир. Родители защищают детей, пока они бес�
помощны, а потом сильные, молодые поддержи�
вают и оберегают стариков. Старики вносят
в жизнь свою мудрость, а молодые — энергию.
И так идет из поколения в поколение, так про�
должается жизнь. Если же нарушить эту запо�
ведь, прервется нить жизни.

В далекой древности были племена, которые
уничтожали своих стариков, потому что счи�
тали их бесполезными. И такие племена исчез�
ли с лица земли, потому что в них не было люб�
ви, в них царили злоба, жестокость, ненависть.
Любовь к родителям учит человека быть чело�
веком, учит быть ответственным и добрым.
Любовь к людям, любовь между мужчиной и
женщиной, любовь к Родине и начинается с люб�
ви к родителям.

В учебном пособии есть задания, требующие
выбора правильного ответа. Вот задание в § 27,
направленное на выработку умения составлять
текст, связывать предложения друг с другом.
Любой учитель, конечно, знает, что отсутствие
этого умения приводит к распространенной
ошибке у школьников, связанной с использова�
нием местоимений. Данные в упражнении пред�
ложения надо просто прочитать и вставить слово,
но обязательно объяснить, почему нужно такое
слово: Учитель сел за стол. Сейчас ... меня вызо�
вет. Если вставить местоимение он, получится,
что вызовет ... стол, а не учитель.

Ряд заданий обучает работе со словарём. При�
водятся словарные статьи из этимологического
словаря (задание 4), из толкового словаря и объ�
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ясняется, как надо их читать, что означают поме�
ты, о чём говорят слова, напечатанные курси�
вом, и т. д. (см. § 11). Такие задания надо внима�
тельно прочитать вслух и увидеть всё, о чём там
говорится. Конечно, хорошо, если есть возмож�
ность, положить словарь на каждый стол. Но ес�
ли такого количества словарей нет, надо дать
школьникам рассмотреть словарь, предложить
индивидуальные задания со словарем. По образ�
цу прочитанной словарной статьи пятиклассни�
ки сами составят словарную статью.

Работа со словарём чрезвычайно важна, она да�
ёт необходимые каждому культурному человеку
умения. Существует много специальных слова�
рей, которые учитель может в той или иной степе�
ни привлечь на уроке. Назовём некоторые из них.

А л е к с а н д р о в а З. Е.  Словарь синонимов рус�
ского языка: Практический справочник: Около
11 000 синонимических рядов. — 9�е изд. — М., 1998.

А х м а н о в а О. С.  Словарь омонимов русского
языка. — М., 1986.

Б е л ь ч и к о в Ю. А.,  П а н ю ш е в а Л. Е.  Сло�
варь паронимов современного русского языка. — М.,
1994.

Б ы с т р о в а Е. А.,  О к у н е в а А. П.,  К а р а ш е�
в а Н. Б.  Школьный толковый словарь русского язы�
ка. — М., 1998.

В а с ю к о в а И. А.  Словарь иностранных слов:
С грамматическими формами, синонимами, примерами
употребления / Под ред. И. К. Сазоновой. — М., 1998.

Г о р б а ч е в и ч К. С.,  Х а б л о  Е. П.  Словарь эпи�
тетов русского литературного языка. — М., 1979.

Д а л ь В. И.  Пословицы русского народа. (Любое
издание.)

Д а л ь В. И.  Толковый словарь живого великорус�
ского языка: В 4 т. (Любое издание.)

Ж у к о в В. П.,  Ж у к о в А. В.  Школьный фразео�
логический словарь русского языка. — 3�е изд., пере�
раб. — М., 1994. (Любое последующее издание.)
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Ж у к о в В. П.  Словарь русских пословиц и пого�
ворок. (Любое издание.)

З и м и н В. И.,  С п и р и н А. С.  Пословицы и по�
говорки русского народа: Объяснительный словарь. —
М., 1996.

Изобразительное искусство. Музыка / Ред.�сост.
М. М. Подзорова, Т. Н. Марусяк. — М., 1997. — (Сло�
вари школьника).

К в я т к о в с к и й А. П.  Школьный поэтический
словарь. — М., 1998. (Любое последующее изда�
ние.)

К о м л е в Н. Г.  Иностранные слова и выраже�
ния. — М., 1997. — (Словари школьника).

К р ы с и н Л. П.  Школьный словарь иностранных
слов. — М., 1997. (Любое последующее издание.)

Л а п а т у х и н М. С.,  С к о р л у п о в с к а я Е. В.,  С н е�
т о в а Г. П.  Школьный толковый словарь русского
языка. — 2�е изд., перераб. и доп. — М., 1998.

Л ь в о в М. Р.  Школьный словарь антонимов рус�
ского языка. — 3�е изд., испр. и доп. — М., 1998.

О ж е г о в С. И.,  Ш в е д о в а Н. Ю.  Толковый
словарь русского языка. — М., 1992. (Любое после�
дующее издание.)

Р о г о ж н и к о в а Р. П.,  К а р с к а я Т. С.  Школь�
ный словарь устаревших слов русского языка: По про�
изведениям русских писателей XVII—XX вв. — М.,
1996.

Словарь устаревших слов: По произведениям школь�
ной программы / Сост. Н. Г. Ткаченко, И. В. Андреева,
Н. В. Баско. — М., 1997.

С о м о в В. П.  Словарь редких и забытых слов. —
М., 1996.

У с п е н с к и й Л. В.  Почему не иначе? Этимологи�
ческий словарик школьника. — М., 1987.

Учебный словарь синонимов русского языка /
Сост. Л. П. Алекторова, Л. А. Введенская, В. Ю. Зимин

и др. — Ростов�н/Д; М., 1997.
Ш а н с к и й Н. М.,  Б о б р о в а Т. А.  Школьный

этимологический словарь русского языка: Значение
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и происхождение слов. — 2�е изд. — М., 1997. (Любое
последующее издание.)

Ш а нс к и й Н. М.,  З им и н В. И.,  Ф ил и п п о в  А. В.
Школьный фразеологический словарь русского язы�
ка: Значение и происхождение словосочетаний. —
2�е изд. — М., 1997. (Любое последующее издание.)

Ш и п о в Я.  Православный словарь. — М.,
1998. — (Словари школьника).

Школьный словарь иностранных слов / Под ред.
В. В. Иванова. — 3�е изд., испр. и доп. — М., 1994.
(Любое последующее издание.)

Я р а н ц е в Р. И.  Русская фразеология: Словарь�
справочник: Около 1500 фразеологизмов. — М., 1997.
(Любое последующее издание.)

Многие задания требуют сопоставления текс�
тов. Вот задание в § 29, где надо сравнить два со�
вершенно непохожих текста. Один из них — по�
вествование, а другой — описание, и, сравнивая,
какие части речи преобладают в одном и какие —
в другом, школьники сделают важное наблюде�
ние, которое поможет им увидеть отличительные
черты всякого описания и всякого повествова�
ния. Разумеется, надо дать ребятам время для
определения количества глаголов и прилагатель�
ных. Здесь можно применить игровой момент:
кто быстрее сосчитает это количество. А теперь
кто точнее ответит на поставленный вопрос.

В учебном пособии есть задания, требующие
исследовательской работы. Конечно, возможнос�
ти пятиклассников пока невелики, но вот в § 47
предлагается настоящее исследование: собира�
ние фольклорного материала. На уроке надо обя�
зательно прослушать, что записали ребята, мо�
жет быть, составить из записанного сборник, сде�
ланный руками пятиклассников.
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Êàê ðàáîòàòü ñ ïðîèçâåäåíèåì 
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà

Особый вид заданий — работа с картинкой или
репродукцией произведения художника. При
этом пятиклассники узн̂ают много сведений, не�
обходимых для понимания изобразительного ис�
кусства, познакомятся с выдающимися произве�
дениями русских художников. Но главная цель
обращения к произведениям изобразительного
искусства на уроках словесности состоит в том,
что этот вид работы должен помочь школьникам
п о н я т ь  з а к о н ы  и с к у с с т в а  с л о в а  в
с о п о с т а в л е н и и  с  з а к о н а м и  д р у г о г о
в и д а  и с к у с с т в а.

Самое первое задание такого типа — определе�
ние функции языка с помощью кадров из мульт�
фильмов, помещённых на с. 1 цветной вклейки.
Здесь наглядно показано, как язык служит обще�
нию (разговор Медвежонка и Ёжика), побужде�
нию к действию (призыв Ивана, обращенный
к Коньку�Горбунку) и информации (слова Конь�
ка о пере Жар�птицы). Пусть ребята рассмотрят
эти картинки и увидят, что художники передали
чувство дружбы Медвежонка и Ёжика, волнение
Ивана, поймавшего Жар�птицу, спокойное сооб�
щение Конька.

С картинкой можно организовать игру (см. игру
3 в первой теме). Ребята рассматривают картину
Т. А. М а в р и н о й  «И печь сама пошла по улице»
в течение одной минуты, потом закрывают книгу.
И по очереди называют сначала существительные,
обозначающие предметы, изображенные на кар�
тинке, потом прилагательные, потом глаголы.
Т. А. Маврина — замечательная художница, наша
современница, её картины — красочные, декора�
тивные, близкие к народному искусству.
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Ю. А. В а с н е ц о в  (1900—1973) создал мно�
го иллюстраций к детским книгам. Мы обраща�
емся к его картинкам дважды и любуемся их
красочностью, фантазией и выдумкой художни�
ка. Иллюстрация к сказке В. В. Бианки «Лис
и Мышонок» в § 7 поможет школьникам заме�
тить, как передается диалог в произведении
словесности и как — в произведении изобрази�
тельного искусства. В первом — словами, предло�
жениями (такими, которые свойственны разго�
ворному языку), особым образом расположения
текста. Во втором — расположением фигур, поза�
ми, жестами персонажей.

Иллюстрации Ю. А. Васнецова к детским сти�
хам (§ 47) тоже нужны не только для того, чтобы
узнать эти произведения словесности, но и для
того, чтобы увидеть, что общего в произведениях
искусства слова и изобразительного искусства
(фантазия, юмор, обращённость к детям) и в чём
их различие (разный материал: в одном случае
язык, в другом — рисунок, краски; писатель ис�
пользует различные формы словесного выраже�
ния, а художник непосредственно изображает
внешний вид предмета).

В учебном пособии широко представлены кар�
тины на темы русских народных сказок  В. М. В а с�
н е ц о в а  (1848—1926). Ребятам хорошо знакомы
его «Три богатыря», «Алёнушка» и другие кар�
тины. В нашем учебнике приведены менее восп�
роизводимые в учебных книгах репродукции
картин художника, с которыми школьникам ин�
тересно будет познакомиться. Как с ними рабо�
тать?

Рассмотрим задание в § 5, где предлагается
устно рассказать о картине В. М. Васнецова «Ко�
щей Бессмертный», а потом составить несколько
предложений письменно. Мы обращаемся к кар�
тине для решения задач изучения словесности:
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ребята должны увидеть различие между устной
и письменной формами употребления языка.
Пусть один из пятиклассников предложит вари�
ант устного рассказа. Например, такой. Это кар�
тина художника Васнецова. На ней изображе�
ны Кощей Бессмертный и мать Ивана�цареви�
ча. Кощей её похитил и уговаривает стать его
женой. А затем пусть ребята запишут несколько
фраз об этой картине. Прочитаем вариант ответа,
например: На картине, которую создал худож�
ник Васнецов, изображены герои русской народ�
ной сказки «Кощей Бессмертный». В сказке
рассказывается, что Кощей похитил мать
Ивана�царевича и Иван отправился на поиски
матери. Но на картине изображено не это, а
то, как Кощей уговаривает царицу стать его
женой... Сравнив устную речь и письменную, ре�
бята заметят, что в устной речи предложения
краткие и простые, в письменной возможны фра�
зы сложные.

Одно из заданий предлагает описать с помощью
антонимов увиденное на картине В. М. Васнецова
«Три царевны подземного царства». И опять мы
используем произведение изобразительного ис�
кусства для понимания явлений словесности:
изображённое на картине без антонимов не опи�
шешь, здесь�то и становится понятным их значе�
ние. Возможно использование хотя бы таких ан�
тонимов: старшие — младшая, роскошный —
скромный, светлый — чёрный, презрение и само�
довольство — доброта и доброжелательность,
вместе — отдельно и др. А кроме того, можно
увидеть разные возможности противопоставле�
ния в искусстве слова (с помощью антонимов и
антитезы) и в искусстве изобразительном (с по�
мощью цвета, света, композиции, изображения
внешнего облика человека).
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Картина В. М. Васнецова «Витязь на рас�
путье» поможет школьникам понять значение
устаревших слов. Ведь без них нельзя описать,
как выглядит витязь, его одежду, оружие. Ис�
пользуя приведённый в задании материал для от�
вета, ребята опишут витязя.

Две репродукции картин В. М. Васнецова
(«Ковер�самолет» и «Царевна�лягушка») послу�
жат материалом для творческих работ учащих�
ся: сочинения сказки, выразительного рассказы�
вания эпизода. Об этих видах работы мы скажем
в следующих разделах.

Остановимся на иллюстрациях к русским на�
родным сказкам, созданным известным русским
художником  И. Я. Б и л и б и н ы м  (1876—1942).
Школьники увидят, что они отличаются от работ
В. М. Васнецова. Если у Васнецова мы как бы
присутствуем при событии, видим сказочных ге�
роев как живых, то у Билибина сказка — это осо�
бый мир, непохожий на реальный. Часто его ил�
люстрации окружены орнаментальной рамкой,
которая как раз и отделяет сказочный мир от на�
шего. Его герои не обычные люди и звери, а ска�
зочные. Если сравнить билибинского Ивана�ца�
ревича на Сером Волке с известной картиной
В. М. Васнецова (репродукция её приведена в
учебнике под ред. М. М. Разумовской и П. А. Ле�
канта по русскому языку), то явно видны эти раз�
личия. Пятиклассники могут понять, что Васне�
цов показывает даже вымышленные предметы
такими, какими их мог бы увидеть наш глаз, а
Билибину совсем не это важно, он создает деко�
ративное, истинно сказочное произведение.

Иллюстрации к литературным сказкам также
представлены в учебном пособии. Вот тонкая,
изящная гуашь  А. П. Р я б у ш к и н а  (1861—
1904), большого мастера полотен на историче�
скую тему. Ребята узнают здесь знакомых героев
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пушкинской «Сказки о царе Салтане». Пустын�
ный берег, Гвидон с луком в руке, царица возле
бочки. Как поэтична эта картинка, как она со�
звучна пушкинской сказке! Школьникам пред�
лагается рассказать эпизод, изображённый на
картинке. Важно добиться, чтобы они не просто
называли предметы, а постарались передать кра�
соту, поэтичность, необычность происходящего.

Две иллюстрации художника середины XX в.
Б. Д е х т е р ё в а  приведены для того, чтобы по�
казать значение синонимов и градации. В рисун�
ках тоже использованы эти средства художест�
венной выразительности: изображены одни и те
же явления — старик и море, — но как различны
и море, и чувства старика на этих картинках!
Только в сказке Пушкина это изменение переда�
но языковыми средствами — синонимами и гра�
дацией, а в рисунке — композицией, позой, вы�
ражением лица старика, видом моря. Пусть ре�
бята рассмотрят и сравнят эти картинки, найдут
слова из сказки, к которым относятся эти рисун�
ки, пусть увидят, что и в произведении изобрази�
тельного искусства есть свои средства, близкие
к языковым и отличные от них.

Две иллюстрации нашего современника
Л. В л а д и м и р с к о г о  посвящены сказочной по�
вести А. Н. Толстого «Золотой ключик, или При�
ключения Буратино». При обращении к ним
школьники составят текст с использованием ил�
люстрации и приведённого отрывка из повес�
ти�сказки (§ 31); в этом достаточно сложном для
пятиклассников упражнении им предстоит со�
единить прочитанное и увиденное на картинке.
Картинка поможет им зрительно представить се�
бе Буратино и черепаху Тортилу и описать их, а
монолог Тортилы может быть включен полно�
стью. В § 61 ученики составят два текста — эпи�
ческий и драматический. Это задание позволит
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увидеть возможности повествования и диалога,
своеобразие диалога в эпическом и драматиче�
ском произведении.

В учебном пособии приведена иллюстрация к
народной сказке «Лиса и Волк», созданная ху�
дожником XX в.  Е. М. Р а ч е в ы м.  Ребята уви�
дят, что на картинке изображен сказочный Волк,
об этом говорит его поза, одежда, выражение
глаз — ведь это тоже олицетворение, только со�
зданное средствами живописи: животному при�
даны свойства человека. Под стать ему и пейзаж,
он тоже сказочный.

Е. М. Рачев создал немало иллюстраций; мы
приводим одну из них, к басне И. А. Крылова
«Волк и Ягнёнок». На ней наглядно предстает
аллегория в изобразительном искусстве: героям
басни приданы не просто человеческие черты, их
костюмы говорят об эпохе, о социальном положе�
нии персонажей. Однако в такой конкретизации
есть свой минус: смысл аллегории значительно
шире той трактовки, которую дал художник.
«Волк» может быть не только генералом, но вооб�
ще любым «сильным», начальником, который не
желает слушать доводов разума, негодяем, кото�
рый издевается над слабым, даже лидером ре�
бячьей компании. Обращение к иллюстрации и
даёт возможность поговорить о смысле крылов�
ской аллегории.

Басни уже при жизни Крылова получили ши�
рокое распространение среди простого народа.
И не случайно иллюстрации к ним создавали не
только профессиональные, но и самодеятельные
художники. Так возникли народные картинки,
гравюры, которые охотно покупали на ярмарке
крестьяне и ремесленники. Одну такую народ�
ную картинку — иллюстрацию к басне «Слон и
Моська» — мы приводим в § 36. Художник нари�
совал и большого Слона, и толпу зевак, и Моську,
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и Шавку — все, что показано в басне. Вместе
с тем в искусстве слова изображается событие:
медленно движется Слон, лает, визжит и кидает�
ся на него Моська, увещевает её Шавка. Худож�
ник же (не только самодеятельный, но и самый
профессиональный) может показать одно мгнове�
ние в этом событии. Как если бы из фильма взять
отдельный кадр. И конечно, в произведении изо�
бразительного искусства нельзя передать той
особой басенной интонации, свободной, почти
разговорной речи, лёгкого и гибкого стиха, кото�
рые составляют очарование басни. Зато худож�
ник может наглядно изобразить, как выглядит
предмет, его величину, объём, положение в про�
странстве, показать позы героев и многое другое.

С произведениями живописи, изображающи�
ми картину природы, школьники не раз встреча�
лись на уроках русского языка и литературы.
В системе уроков словесности задача обращения
к ним особая. В § 10 ребятам надо сначала устно
описать словами картину, а после этого ответить
на вопросы: какую форму словесности они ис�
пользовали, к разговорному или книжному язы�
ку обратились? В том же параграфе пейзажи
привлечены для того, чтобы помочь школьникам
составить собственное описание осеннего леса:
они увидят, как художники замечают конкрет�
ные черты предметов, поищут слова для переда�
чи того, что заметили они сами и в реальной кар�
тине природы, и в созданной живописцем.

Так же привычна для пятиклассников работа
с портретом. Только на уроке словесности, рас�
сматривая в § 29 портрет И. А. Крылова, создан�
ный замечательным живописцем  К. П. Б р ю л�
л о в ы м  (1799—1852), школьники составят
текст�описание и увидят в этом собственном
тексте те языковые средства, которые присущи
любому описанию.
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Обратим внимание ещё на репродукцию кар�
тины «За обедом»  З. Е. С е р е б р я к о в о й  (1884—
1967), русской художницы, жившей многие годы
во Франции. Задание в § 54 предлагает школьни�
кам рассказать об увиденном на картине, исполь�
зуя известные им особенности языка эпического
произведения. Значит, прежде всего здесь будет
повествование и описание, при этом важно упо�
требление глаголов, сообщающих о происходя�
щем, существительных, называющих предметы,
прилагательных, обозначающих признаки. Ре�
бята заметят, что дети приготовились обедать, но
что�то привлекло их внимание, они обернулись и
с интересом смотрят прямо на нас. Пусть пофан�
тазируют: может, вошла мама или бабушка. Опи�
шут спокойное и доброжелательное выражение
лиц детей, их позы, предметы, изображённые на
картине.

На цветной вклейке приведены два натюрмор�
та — художника  В. Ф. С т о ж а р о в а  «Чай с
калачами» (§ 22) и  П. П. К о н ч а л о в с к о г о
«Зелёная рюмка» (§ 29). Школьники справятся с
заданиями: найти эпитеты, составить текст�опи�
сание. А учителю надо обратить внимание детей
на смысл таких картин. Их достоинство не в том,
что предметы изображены похожими на настоя�
щие, а в том, что художники открыли нам красо�
ту  о б ы к н о в е н н ы х  предметов. Ничего осо�
бенного нет в этой зелёной рюмке, но вся картина
красочна, цвета играют, одни контрастируют,
другие создают гармонию. А в картине Стожаро�
ва мы любуемся изделиями прикладного искус�
ства, они говорят нам о народе, который украшал
свой быт яркими предметами, превращая обы�
денное в праздник, и в этом проявлялись богатст�
во и красота русской души.

В учебном пособии немало юмористических
рисунков, помогающих понять те или иные явле�
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ния языка. Так, работая над § 7, мы обратимся
к юмористической картинке, на которой изобра�
жены действия: есть и жрать. Спросите у ребят,
почему слово есть относится к одной картинке,
а слово жрать — к другой. И школьники увидят,
что с этими словами связаны определённые пред�
ставления, возникающие в нашем сознании: мы
представляем себе, что действие�то как будто од�
но и то же, но совершается оно по�разному. По�
этому и обозначается разными словами. Картин�
ка выявила эти наши представления, благодаря
рисунку мы более точно поняли смысл слова.

Прояснить сущность фразеологизмов помогут
школьникам изображения буквального значения
иносказательных выражений, нормы литератур�
ного языка ярче предстанут при обращении к кар�
тинке, изображающей козла в парикмахерской.

Мы рассмотрели, конечно, не все возможности
работы с произведениями изобразительного ис�
кусства. Но на приведённых примерах видно, с
какой целью обращаемся к этим произведениям:
для  б о л е е  т о ч н о г о  и  н а г л я д н о г о  п о н и�
м а н и я  п р о и з в е д е н и й  с л о в е с н о с т и,
в о з м о ж н о с т е й  и с к у с с т в а  с л о в а,  д л я
р а з в и т и я  р е ч и  у ч а щ и х с я.

Òâîð÷åñêèå ðàáîòû 
(ïðîåêòû è èññëåäîâàíèÿ)

Проводя уроки словесности, учитель столк�
нется с необходимостью организовать  т в о рч е�
с к и е  р а б о т ы  у ч а щ и х с я.  В учебном пособии
предлагается немало таких работ. Особый вид
творческих работ — с о ч и н е н и е  с о б с т в е н�
н ы х  п р о и з в е д е н и й  с л о в е с н о с т и.

Как известно, творчество — это открытие и со�
здание нового: новых знаний, новых произведе�
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ний. Знания могут выступать как общественно
новые — это то, что ново для общества, чего ни�
кто до этого не знал. Таковы Периодическая сис�
тема Д. И. Менделеева, труды М. М. Бахтина о
Достоевском и многое другое. Главный путь до�
бывания таких знаний — творчество. Здесь боль�
шую роль играет творческая интуиция, озаре�
ние. Разумеется, подобных открытий пятиклас�
сники не совершат.

И бывают знания субъективно новые — это зна�
ния, которые открывает для себя отдельный чело�
век. Обществу эти сведения давно известны, а для
данной личности они новы. Такие знания могут
приобретаться как информационным путем, так и
исследовательским, творческим. При методике,
которая заставляет ребенка  с а м о г о  искать от�
вет на вопрос, работа оказывается творческой.

Причём в словесности может быть максималь�
но много творчества, потому что само чтение ху�
дожественного произведения — это уже творче�
ство. А размышление о прочитанном, сопостав�
ление текстов, поиски общего и различного в них
и другие мыслительные операции — это всё твор�
ческая работа, в которой участвуют все виды де�
ятельности души: и мышление, и эмоции, и па�
мять, и воображение, и речь.

Но можно ли научить творчеству, да ещё каж�
дого ученика? Или это дар Божий, удел избран�
ных? Конечно, природные задатки важны преж�
де всего; одни ученики явно талантливы, другие
вроде бы нет. Но если присмотреться, творческие
способности есть у каждого.

Человек призван участвовать в преобразова�
нии мира, своей деятельностью улучшать, совер�
шенствовать окружающее и самого себя. Творче�
ские способности могут у одних проявиться в
словесности, у других — в разных точных нау�
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ках, у третьих — в практической деятельности,
в общении, способности организовать деятель�
ность других и так далее.

Школа должна помочь растущему человеку ре�
ализовать себя, свои творческие задатки. И здесь
нельзя не признать особой роли уроков словеснос�
ти. Потому что тот, кто попробовал силы в созда�
нии прозы или стихов, открыл в себе способность
к созиданию. А творчество обладает такой особен�
ностью: проявившись в какой�то одной области,
оно формирует творческое отношение к миру во�
обще. И это может проявиться в любом деле, ко�
торому посвятит себя человек: в строительстве
или науке, в педагогической или врачебной де�
ятельности, в торговле или создании семьи.

Но как же учить творчеству? Учебное пособие
«Русская словесность» для 5 класса намечает не�
сколько направлений такого обучения. Здесь це�
лый ряд понятий теории словесности выводится
на основе наблюдения над текстом, сопоставле�
ния текстов, поисков характерных особенностей
предложенных текстов. Так, учащиеся самостоя�
тельно открывают способы связи предложений в
тексте (§ 27), сравнивая, как построены два текс�
та и как сцеплены в них предложения. Сравне�
ние явлений и получение выводов из него —
творческая мыслительная операция.

Такие виды работы не новы для учителя. Но
они требуют максимального напряжения от уча�
щихся. И важно, чтобы труд ребят был по досто�
инству оценён.

Кроме этих видов творческих работ, в учебном
пособии для 5 класса предлагается собственно
творческая работа по словесности — создание
текстов. Например, уже в первой теме учащиеся
могут пофантазировать: что будет, если из речи
исчезнут существительные? И об этом надо не
рассуждать, а придумать сказку. В сказке про�
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изойдут события, герои будут произносить диа�
логи, надо решить, каков выход из ситуации.

Зачем даются такие задания? Разумеется, не
для того, чтобы из каждого школьника сделать
писателя или поэта. Их цель совсем иная.
М. А. Рыбникова, настаивая на полезности та�
ких работ, определяла их смысл формулой: «От
маленького писателя — к большому читателю».

Ученические упражнения в сочинении стихов
и прозы конечно же в большинстве своём нельзя
назвать высокохудожественными. Но тот, кто за�
думался над увиденным, сумел заметить яркие
подробности, заглянул внутрь себя, чтобы по�
нять своё отношение к явлению, обогатил свой
внутренний мир. Для него жизнь не будет серой
и скучной, он почувствует её красоту, ощутит ра�
дость открытия.

Такой человек сможет увидеть сущность жиз�
ненных явлений, оценить происходящие процес�
сы, не принимать на веру чужие мысли, а выра�
ботать собственные и, конечно, сумеет выразить
свои мысли и в научной работе, и в деловом пись�
ме, и в публицистическом выступлении, и в
обычном разговоре.

А кроме того, тот, кто попытался осмыслить
и выразить своё чувство, поискал наилучшую
форму для этого, кто, выбрав из множества, на�
шёл единственное необходимое слово для изобра�
жения предмета, совсем иначе будет читать про�
изведения мастеров искусства слова. Он почувст�
вует радость от звучания стихов, от необыкновен�
ной рифмы, яркого сравнения, пронзительного
эпитета, великолепной метафоры. Он заметит,
как искусно построено произведение, сопоставит
друг с другом картины, характеры героев, то есть
приобретёт навыки  к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о
ч и т а т е л я.
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Учителю необходимо не только поддержать
усилия каждого пятиклассника, но и оценить его
работу. Как это сделать?

Возможно коллективное сочинение сказки.
Один начинает, класс соглашается с таким нача�
лом или предлагает иное начало. Затем ребята
предлагают свои варианты продолжения, класс
выбирает наилучшие. После того как сказка со�
чинена устно, можно дать домашнее задание за�
писать её. Те, кто хочет, могут записать собствен�
ный вариант. Вся работа совершается под руко�
водством учителя, который предоставляет слово
ученикам, подсказывает возможные ходы вопро�
сами.

Творческие работы обязательно должны быть
оценены. В одних случаях оценку определяет
учитель, в других — сами ребята после чтения
и обсуждения работы. Сложность обсуждения и
оценки творческих работ в том, что при этом не�
обходимо решать две несовпадающие задачи.
Во�первых, надо учить творчеству всех ребят, а
потому надо постараться в каждой добросовест�
ной работе найти положительное зерно. А во�вто�
рых, нельзя снижать высоких критериев оценки,
положительно оцениваться должно только то,
что действительно представляет собой находку,
открытие, хотя бы и для данного ребенка.

Выйти из этого противоречия помогут следую�
щие соображения. Конечно, не следует требовать
от пятиклассников, чтобы они создавали шедев�
ры. Но и выдавать за искусство беспомощные уп�
ражнения тоже нельзя. Это требует от учителя и
хорошего вкуса, и чуткости, и деликатности. Да�
же говоря о недостатках работы, учитель не бу�
дет высмеивать и осуждать автора, а предложит
другой вариант, покажет, как было бы лучше
сказать, какое слово было бы более точным.
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Оценка творческих работ должна отличаться
от оценки обычных работ. Ведь в творчестве про�
являются все способности ребенка. Поэтому и
оценка должна быть «объёмной»: за правиль�
ность понимания темы, за фантазию, за меткость
слова, за удачное построение сюжета и т. д. Так у
каждого автора хоть что�то будет оценено поло�
жительно и даже высоко.

Эту объёмную 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 получает по крайней мере три оценки.

Оценка может быть мотивированной. Так, ещё
до чтения сказки о пропаже существительных
одна группа школьников получает задание при
слушании произведения оценить, интересно ли
слушать сказку, всегда ли чтение заставляет вол�
новаться за героев или есть моменты скучные.
Другая группа определяет, какие слова и выра�
жения показались им особенно удачными, а ка�
кие неудачными. Третья группа подумает над
тем, какой смысл содержит в себе сказка, все ли
эпизоды и все ли герои в ней помогают раскры�
тию этого смысла или есть герои и эпизоды
«лишние».

Вопросы могут быть поставлены и иначе, но
важно, чтобы в них обращалось внимание на раз�
ные стороны произведения: слово, сюжет и ком�
позицию, героев, идею. Так будут оцениваться
различные стороны творческой деятельности.
И ребята будут не только учиться оценивать про�
изведение, что воспитывает художественный
вкус, но и постигать некоторые законы художе�
ственного творчества.

Полезно с самого начала изучения словеснос�
ти завести классный журнал творческих работ,
куда записывать наиболее удачные произведе�
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ния. А у каждого ученика должна быть специ�
альная тетрадь для творческих работ. В конце
учебного года можно выпустить альманах: ребя�
та сами его оформят, напечатают тексты — это
будет своеобразный итог, зачёт.

Îáó÷åíèå âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ

Остановимся на таком виде творческих работ,
как  о б у ч е н и е  в ы р а з и т е л ь н о м у  ч т е н и ю.
В учебнике немало заданий, где предлагается
прочитать произведение вслух, подготовить его
выразительное прочтение. Как организовать ра�
боту, например, над стихотворением А. Н. Май�
кова «Осенние листья по ветру кружат...» в § 10?
Лучше всего, чтобы сначала стихотворение про�
читал учитель. Потом ребята вслух читают то, что
сказано о стихотворении. Заметьте, как постро�
ены наши размышления: сначала активизируем
воображение, представляем себе нарисованную
картину. Для того чтобы вообразить картину, на�
до вдуматься в слова — существительные, прила�
гательные, глаголы. Потом постараемся понять,
как меняется характер речи и как поэтому меня�
ется настроение от строфы к строфе. И наконец,
вдумавшись в особенности языка, мы приходим
к пониманию  с м ы с л а  произведения. Пример�
но так же следует анализировать и другие произ�
ведения.

Теперь мы можем попытаться передать в чте�
нии то, что узнали. Предложим одному из школь�
ников прочитать первую строфу так, чтобы слу�
шатели могли представить себе картину и почув�
ствовать тревогу листьев. Спросим у класса: уда�
лось ли это сделать? Что в чтении было хорошо,
что плохо? Может, кто�то хочет прочитать иначе,
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более выразительно? Послушаем и второго,
и третьего.

Потом таким же образом поработаем над вто�
рой строфой. И наконец, над целым стихотворе�
нием.

Для осмысления работы над выразительным
чтением большое значение имеет раздел об инто�
нации, где говорится о паузах и ударениях, о по�
вышениях и понижениях голоса. Затем пяти�
классники узнают об особенностях интонации в
стихах и в прозе, в диалоге и монологе, в разго�
ворном языке и книжном. Важно, чтобы эти све�
дения активно работали при подготовке вырази�
тельного чтения.

Например, мы говорим о паузе, которая отде�
ляет стихотворные строки друг от друга. Важно
не то, чтобы школьники знали, что такое стихо�
вая пауза, а чтобы они умели прочитать, напри�
мер, в § 51 басню «Мартышка и Очки». Или мы
говорим о вопросительной интонации, которая
выражается в письме вопросительным знаком, и
о восклицательной интонации, которая выража�
ется восклицательным знаком. Важно, чтобы ре�
бята умели прочитать диалог и монолог в расска�
зе или пьесе, создавая такую интонацию.

И напоследок выскажем банальную мысль.
Для обучения выразительному чтению дети долж�
ны как можно больше читать вслух.

Î çíà÷åíèè èãðû â îáó÷åíèè 
ñëîâåñíîñòè

С л о в е с н ы е и г р ы  многообразны и увле�
кательны. Это не просто развлекательный мате�
риал, в игре ребята овладевают сложными язы�
ковыми явлениями, вырабатывают находчи�
вость, тренируют ум в решении сложных задач.
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И главное — руководствуются не необходимо�
стью, а желанием, играют не потому, что надо,
задано, а потому, что интересно. Педагоги, фило�
софы и психологи давно уже пришли к выводу
о духовной, социальной, нравственной и эстети�
ческой значимости игры.

Недаром во всём мире в середине XX в. педаго�
гика решительно повернула к творческим играм.
Они широко используются при изучении всех
предметов в школах. И при изучении словеснос�
ти необходимо обратиться к словесным играм,
хотя бы потому, что они помогают пробудить ин�
терес к чтению. Ведь для того, чтобы, например,
разгадать предложенный центон, надо прочитать
басни Крылова, чтобы играть в пословицы, надо
обратиться к сборнику русских пословиц и так
далее. А говорить о глубине содержания произве�
дений можно только после их прочтения.

Но значение игры не только в обучении словес�
ности, оно несравненно шире. Игра — это радост�
ное, весёлое занятие. Она не только даёт возмож�
ность испытать сильные чувства, она воспитыва�
ет человеческие эмоции. И даже если материа�
лом игры служат вполне достойные, серьёзные,
художественные, глубокие по мысли произведе�
ния словесности, игра не означает насмешки над
этими произведениями. Радость игры — это не
бездумный смех, не пошлое зубоскальство. Это
торжество творческих сил человека. И если дети
научатся смеяться над тем, что действительно
смешно, или испытают радость от остроумного
слова, они будут психически здоровы, неподвла�
стны унынию и скуке.

Игра — это особый вид  д е я т е л ь н о с т и,  не�
обходимый человеку в любом возрасте, а в подро�
стковом особенно. Игра учит мыслить, а не прини�
мать на веру чужие высказывания, учит дока�
зывать, а не навешивать ярлыки. Игра — это по�
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стоянное решение проблем, выбор правильного
ответа на сложные вопросы. Игра — это творчест�
во. А самостоятельное творчество не только воспи�
тывает чуткого читателя, способного полноценно
воспринять художественное слово, но и служит
ключом, открывающим богатства души ребёнка,
пробуждает творческий подход к жизни вообще.

Играя, дети учатся находить выход из слож�
ных жизненных ситуаций и направлять свою
энергию на созидание, а не на разрушение. Ведь
мы часто возмущаемся тем, что подростки склон�
ны к бессмысленным разрушительным действи�
ям, нарочно ломают предметы, доходят даже до
насилия и убийства людей. Этот уродливый вы�
ход энергии — реакция на атмосферу несвободы.
И если игра поможет ребятам ощутить вкус под�
линной свободы, они смогут найти конструктив�
ный выход бурлящим в них силам. Испытав ра�
дость творчества, убедившись, что такая работа
по�настоящему интересна, доставляет удовольст�
вие, дети будут защищены от пошлости, от бес�
смысленного времяпрепровождения.

Словесные игры требуют труда души, активи�
зации мыслительной и эмоциональной деятель�
ности, побуждают к творчеству и помогают раз�
витию человека. Поэтому они должны занять
достойное место на уроках словесности. Время,
отведённое на игру,  н е  о т н я т о  у изучаемой
темы, а  п р и б а в л я е т  особые, активные виды
деятельности, позволяет сделать урок живым
и творческим.

Êàê îðãàíèçîâàòü èãðó íà óðîêå

Игра на уроках словесности — это особый спо�
соб постичь сложные законы искусства слова,
возможность творчески овладеть речью. И от учи�
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теля требуется немалое мастерство, чтобы создать
на уроке атмосферу свободного творчества. Учи�
тель должен стать умелым организатором игры,
направляющим учеников к цели. Для этого необ�
ходимо уважение к детям, готовность вступить в
диалог, поддержать интерес каждого, живая ре�
акция на ход игры. На уроках должна царить осо�
бая атмосфера, где нет места авторитарности.

В учебном пособии приведены игры, в кото�
рых возможна индивидуальная деятельность
учащихся. Например, отгадывание загадок, при�
думывание палиндромов (слов, которые одинако�
во читаются слева направо и справа налево), со�
ставление ребусов и многое другое. На уроке та�
кие игры проводятся подобно любым заданиям
для самостоятельной работы. С одним отличием,
о котором скажем чуть позже.

Многие игры требуют с о в м е с т н о г о  реше�
ния задачи. Например, ответы на каверзные воп�
росы, придумывание синонимов и антонимов.
Иногда такие игры можно проводить по типу
викторины. В другом случае применить ту мето�
дику, которая используется в телевизионном
«Поле чудес» или других знакомых всем играх.

Наконец, в учебном пособии даны игры, кото�
рые могут использоваться в КВН. При этом со�
ревнуются команды. Учителю следует помочь ре�
бятам распределить участников так, чтобы силы
команд были примерно равными. Такая форма
игры очень результативна. Она воспитывает у ре�
бят ответственность за общее дело, сплачивает
коллектив, заставляет трудиться интенсивнее.

При проведении игры есть одна серьёзная
опасность. В игре всегда происходит соревнова�
ние. Именно это отличает игру от других видов
работы. Если учитель предлагает классу задание
и ставит условие: какой ряд быстрее выполнит
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его, — это уже игра. А раз идёт соревнование,
значит, есть победители и побеждённые. Но цель
учебной игры — не выявление победителя,
а р а з в и т и е  с п о с о б н о с т е й  каждого участ�
ника. Как преодолеть это противоречие между
неизбежным при соревновании делении на побе�
дителей и побеждённых и задачей активизации
познавательной деятельности каждого ученика?

Прежде всего очень важна установка: не побе�
да в борьбе, а  о б щ а я  р а д о с т ь  участия в иг�
ре. Нельзя превращать игру в погоню за баллами
и делить учеников на талантливых и «серых».
Чтобы этого не допустить, учитель подберёт в
уроке игры, требующие разных способностей: од�
ни — на быстроту реакции, другие — на качества
памяти, третьи — на эмоциональную чуткость
и т. д. Тогда многие ученики смогут почувство�
вать себя талантливыми.

Не секрет, что ребята различаются по своей ре�
акции, способностям, знаниям. Иной тугодум
может ответить на сложный вопрос обстоятель�
но, но не быстро. А какой�нибудь шустрик пер�
вым тянет руку, но отвечает неверно или неглу�
боко. При игре в команде их возможности урав�
новешиваются, а при индивидуальном соперни�
честве, например в игре типа викторины, у них
неодинаковые шансы. Задача учителя, во�пер�
вых, в одном уроке подобрать игры, требующие
разных качеств от участников, и, во�вторых,
найти такие формы оценки ответов, которые да�
дут возможность правильно оценить деятель�
ность каждого участника игры.

Назовём некоторые способы оценки результа�
тов игры. Если учащиеся соревнуются, кто быст�
рее или удачнее выполнит задание, их работы
может оценивать учитель, а можно поручить это
беспристрастному жюри. Состав жюри меняется,
и многие ребята могут побывать в этой роли и по�
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учиться оценивать работу других. Оценка может
даваться в баллах, как в телевизионном КВН.
Может — в фишках: выигрывает тот, кто наберёт
их больше. А можно устанавливать предел вре�
мени, например надо дать ответ не позднее чем
через 30 секунд.

Итак, игра на уроке словесности — с р е д с т�
в о  р а з в и т и я  с п о с о б н о с т е й,  т в о р ч е с тв а
у ч а щ и х с я.

Äîïîëíèòåëüíàÿ ëèòåðàòóðà

Порекомендуем учителю ряд книг, которые
помогут  р а з н о о б р а з и т ь  работу по словес�
ности.

А л ь б е т к о в а  Р. И.  Литературные игры — 1:
Учеб. пособие. — М., 1995. (Рабочая тетрадь по сло�
весности для 5 класса.); 2�е изд. — 1997.

В а р т а н ь я н Э. А.  Из жизни слов. — М., 1960.
В о л и н а В. В.  Учимся, играя. — М., 1994 и след.
В о л и н а В. В.  Почему мы так говорим: Занима�

тельный фразеологический словарь. — М., 1997.
Занимательное азбуковедение: Кн. для учителя /

Сост. В. В. Волина. — М., 1991.
У с п е н с к и й Л. В.  Почему не иначе? Этимологи�

ческий словарик школьника. — М., 1967 и след.
Ш к а т о в а Л. А.  Подумай и ответь: Занима�

тельные задачи по русскому языку: Кн. для учащихся
5—7 классов средней школы. — М., 1989.

Ш м а к о в С. А.  Её величество — игра: Забавы,
потехи, розыгрыши для детей, родителей, воспитате�
лей. — М., 1992.

500 задач на сообразительность: Книга для детей
и родителей. — М., 1998.

В последние годы появились еще интересные
пособия, полезные для организации работы на
уроке и после уроков.
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Ïðèìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ÷àñîâ
ïî òåìàì

Конечно, это только  п р и м е р н о е  количество
часов, точное же распределение сделает учитель
в зависимости от  к о н к р е т н ы х  условий.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Вводный урок
Что такое слово
Словесность
Богатство лексики русского языка
Прямое и переносное значение 
слова
Текст
Стихи и проза
Устная народная словесность
Литературное эпическое произ�
ведение
Лирическое произведение
Драматическое произведение
Заключительный урок

В с е г о:

1
3—4
8—9
11—12

4—5
7—9
7—8
7—8

7—8
6—7
3—4
1—2

65—77
часов
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ÓÐÎÊÈ  ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ

Ââîäíûé óðîê

Задача вводного урока — з а и н т е р е с о�
в а т ь  ш к о л ь н и к о в  п р е д м е т о м.  Такой
урок может быть основан на чтении предисло�
вия, беседе о том, чего ожидают пятиклассники
от уроков словесности, и дополнен словесными
играми. Например, интересно предложить ребя�
там какое�нибудь длинное слово, из букв которо�
го надо составить новые слова, и затем из новых
слов сочинить текст.

Как это делается, хорошо показано в книжке
Алексея Смирнова «Сорок слов из простокваши»
(М., 1992).

Вот что предлагает автор. Из слова простоква�
ша он сделал такие слова: просто, рост, сто,
просо, пост, стоп, сорт, спорт, порт, пот,
трос, торс, торос, остро, споро, каша, ваша,
шавка и многие другие. Потом он выбрал одни
существительные и составил «Словарик из про�
стокваши», распределив слова по буквам, как в
словаре. Получилось двести слов. Можно предло�
жить пятиклассникам составить такой словарик
на уроке.

А: авто, автор, акр, акт, аорта, апаш,
апорт, ар, арап, арка, астра.

В: вакса, вар, вата, вопрос, вор, ворс, ворот,
ворота, воск, восток, вспашка, вша.
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К: капор, капот, кара, карат, карп, карст,
карта, каста, кат, катар, каша, кашпо, квар�
та, квас, квота, ковш, кора, корова, короста,
корт, коса, кот, кош, кошара, кошт, крап, кра�
сота, кров, крот.

О: око, окоп, окрас, октава, опара, опаска,
опора, оправа, оправка, опрос, опт, ор, орава,
оса, осока, осот, оспа, остов, остров, отара,
отвар, откат, откос, оторва, отпор, отрава,
отрок.

П: па, пава, пакт, пар, пара, парк, парта,
парша, пас, паства, паста, пастор, патока,
паша, повар, повтор, покос, покров, пора, по�
рка, порок, пороша, порт, пост, поставка,
пот, потасовка, поташ, потрава, правка, пра�
во, правота, прок, прокат, прокос, просо, про�
стак, протока, пташка.

Р: рак, рака, раса, раскат, раскоп, рвота,
ров, рок, рокот, ропот, роса, рост, росток, рот,
рота.

С: сап, сапа, сатрап, свара, сварка, сват,
скат, скоп, скот, соавтор, сова, совок, сок, со�
пка, сор, сорока, сорт, сотка, сошка, спор, спо�
ра, спорт, справка, срок, ставка, створка,
сток, стопа, стопка, стопор, строка, стропа.

Т: тавро, такса, тапок, тара, товар, то�
варка, ток, топка, топор, торос, торс, тоска,
трава, трап, троп, тропа, трос.

Ш: шавка, шапка, шар, шкот, шов, шпак,
шпат, шора, шпора, шпрота, шток, штопка,
штопор, штора, штос.

Составив словарик, хорошо уточнить значение
тех слов, которые неизвестны ребятам. Для этого
пусть они воспользуются толковым словарём
(любым).

После этого можно найти слова, которые мож�
но читать слева направо и справа налево: кот —
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ток, трос — сорт, вор — ров, сор — рос, ропот —
топор и другие.

Потом — слова созвучные, рифмы: сова —
острова, совок — прок, око — осока, порт —
спорт. (Кроме тех рифм, что привёл автор, есть
ещё парта — карта — кварта, квас — окрас —
пас, откос — покос, ставка — справка и много
других.)

Автор выстраивает слова в связный текст:
А один продавец на рынке не поймёшь чем

торгует, кричит�зазывает: «А вот сор Рос

това! А вот сор Ростова!»

Здесь целая строка�перевертень (прочитайте
ее справа налево), и все слова в ней из просто�
кваши.

Но спасибо. Нам сор не нужен. Мы дальше гля�
дим, как в волшебный фонарь, и видим: это что
за пастор выбирается из простокваши, отря�
хивая её с полей шляпы? Пастор (немецкий свя�
щенник) стар. У него в руках совок и шар из
воска. Какой прок ему в этом совке и шаре?
Пастор торопится. В петлице у него астра —
красота! Густая вакса умаслила чёрные пас�
торовы башмаки. Каждый башмак приземист,
как такса...

К тому, что приведено в книжке А. Смирнова,
можно добавить ещё такое задание: найти слова,
из которых можно, переставив буквы, получить
другое слово: пост — стоп, рост — сорт, пор�
ка — капор и др.

Пусть ребята попробуют всякие забавные иг�
ры со словами. И пусть не смущает вас то, что
многие пособия предназначены для младших
школьников и даже дошкольников. Приведён�
ный в них материал вполне можно использовать
в системе уроков словесности, повернув его под
нужным углом зрения. И то, что в них содержат�
ся весёлые детские стихи, прекрасно. На них
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очень удобно показывать те явления, которые мы
изучаем по словесности. А юмор этих стихов
только поможет созданию весёлой атмосферы
для игры.

На этом уроке можно поговорить о литератур�
ных и словесных играх. Напомнить ребятам, что
они знакомы им с детства. Это загадки, скорого�
ворки, считалки, страшилки, потешки, заклич�
ки, приговорки, тараторки, прибаутки и многое
другое. Наверняка в памяти каждого пятиклас�
сника найдётся хотя бы одно такое произведение.
Можно вспомнить и забавные пыхтелки и вор�
чалки Винни�Пуха.

Можно вспомнить игровые стихи. Например,
«Дом, который построил Джек» в переводе
С. Маршака. Ребята скажут, что это стихи весё�
лые, остроумные, стихи�игра. Поэт строит произ�
ведение так, что оно растёт, как лесенка. Здесь
главное — то, как ловко, как жонглёр, поэт игра�
ет словами, как нагромождаются все новые под�
робности и новые придаточные предложения со
словом который.

Можно вспомнить и другие игровые стихи
и сказочки.

Например, стихотворение Даниила Хармса,
тоже построенное как лесенка: «Как Володя бы�
стро под гору летел».

На салазочках Володя
Быстро под гору летел.
На охотника Володя
Полным ходом налетел.

Вот охотник
И Володя
На салазочках сидят,
Быстро под гору летят.
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Быстро под гору летели —
На собачку налетели.

Вот собачка,
И охотник,
И Володя
На салазочках сидят,
Быстро под гору летят.
Быстро под гору летели —
На лисичку налетели.

Вот лисичка,
И собачка,
И охотник,
И Володя
На салазочках сидят,
Быстро под гору летят.
Быстро под гору летели —
И на зайца налетели.

Вот и заяц,
И лисичка,
И собачка,
И охотник,
И Володя
На салазочках сидят,
Быстро под гору летят.
Быстро под гору летели —
На медведя налетели!

И Володя с той поры
Не катается с горы.

Это стихотворение можно прочитать вместе с
ребятами таким образом. Начало, кончая слова�
ми На собачку налетели, учитель читает сам.
А потом предлагает ребятам читать стихотворе�
ние вместе (конечно, тихими голосами). И они
убеждаются, что незнакомое стихотворение они
знают: ведь оно всё основано на повторах! Только
слова на лисичку, и на зайца, на медведя произ�
несёт учитель. А после слов На медведя налете�
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ли! учитель предложит ребятам отгадать, чем за�
кончилось приключение, каков конец стихотво�
рения. И после их предположений сообщит на�
стоящее окончание. Оно остроумно, потому что
неожиданно ломает привычную форму.

Такую же игровую форму — повтор и нараста�
ние текста — ребята могут заметить и в сказках
«Колобок», «Репка», про Петушка и бобовое зёр�
нышко и ещё во многих произведениях словес�
ности.

Может быть, пятиклассники и сами попыта�
ются сочинить игровые стихи. Например, как
хвастунишка несколько раз рассказывал о чём�
то, всё прибавляя и прибавляя новые подробнос�
ти происшествия, пока не проговорился о том,
как было на самом деле. Если ребята захотят со�
чинить прозаическое произведение — тоже хоро�
шо.

×òî òàêîå ñëîâî

С о д е р ж а н и е

Слово как единица языка и как словесное вы�
сказывание. Начальные сведения о происхожде�
нии слов.

Назначение языка: средство общения и взаи�
мопонимания людей, средство сообщения ин�
формации и средство побуждения к чему�либо.

Закрепление в словесных произведениях ре�
зультатов познания мира и самопознания чело�
века, нравственных устоев общества. Значение
языка для жизни общества. Слово�заповедь.

Д е я т е л ь н о с т ь у ч а щ и х с я. Вырази�
тельное прочтение текстов, различных по те�
ме высказывания и эмоциональной окраске. Зна�
комство с этимологическим словарём. Размыш�
ление о значении языка.
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На эту тему можно отвести 3—4 часа.  Сразу
оговоримся, что предлагаемое количество часов
по всем темам следует рассматривать как  п р и�
м е р н о е,  а ни в коем случае не как обязатель�
ное. Учитель решает этот вопрос в зависимости
от  к о н к р е т н ы х  у с л о в и й,  с о б с т в е н�
н ы х  и н т е р е с о в, о с о б е н н о с т е й  к л а с с а
и др.

Раздел «Как возникло слово» даёт возмож�
ность поразмышлять над этой интереснейшей
проблемой. Тема эта необъятна, ведь что ни сло�
во, то прямо детективная история его возникно�
вения и жизни. В учебнике мы ограничились
размышлениями о происхождении существи�
тельных. Вероятно, и на уроках стоит сосредото�
чить внимание на существительных.

Дополнительные сведения можно найти в кни�
гах: У с п е н с к и й Л. В. Слово о словах (Любое
изд.); Ф е л л е р М. Д. Как рождаются и живут
слова (М., 1964); Ч у к о в с к и й К. И.  Живой
как жизнь (любое изд.); о н  ж е. От двух до пяти
(М., 1970; любое последующее изд.); Ш а н�
с к и й Н. М. Занимательный русский язык. —
Ч. 1 и 2 (М., 1996).

В дополнение к заданиям, приведённым в учеб�
ном пособии, можно прочитать из словаря Л. Ус�
пенского о происхождении слова шпаргалка.

Шпаргалка. Те из учащихся, которые в шко�
лах пользуются шпаргалками, сделают благо�
разумно, если предварительно ознакомятся с
этимологией этого словечка. По сути дела, его
значение — «пелёнка», в латинском языке
«спарг ˆанум», в греческом — «спарг ˆанон». Заим�
ствованное польским языком, слово это стало
значить в нём «измаранный клочок бумаги»,
а затем попало к нам, вероятно, через язык бур�
сы, уже в значении, хорошо вам известном.
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Пусть каждый шпаргальщик знает, что в кар�
манах своих он носит на урок детские пелёнки!

Такой материал могут подготовить и пятиклас�
сники, если учитель даст им задание найти в сло�
варе ответ на вопрос.

Интересно часть урока посвятить решению оп�
ределённой проблемы. Ребята знают, что множе�
ственное число существительных — это другая
форма того же слова. Но общее правило наруша�
ется, если мы рассмотрим слова: человек — лю�
ди. Почему множественное число существитель�
ного происходит от другого корня и является не
другой формой слова, а другим словом?

Опираясь на мысли М. Д. Феллера о проис�
хождении этих слов, можно построить интерес�
ный фрагмент урока.

Предложим ребятам сказать, что они понима�
ют (имеют в виду), когда произносят слово чело�
век. Они скажут, что это живое существо, наде�
лённое способностью мыслить, говорить,
творить — человек разумный. В России XIX —
начала XX в. так называли трактирного слугу.
По�украински это ещё и муж (супруг).

А что значит русское слово муж? Супруг.
А также человек. Когда поэт в оде воспевал ге�
роя, он называл его торжественно — мужем, что
значило не супруг, а человек. Поэт мог сказать:
муж славы — и это не супруг славы, а прослав�
ленный человек.

Так что слова человек и муж имеют почти одно
и то же значение. Но попробуйте применить эти
слова к женщине. Можно сказать: она хороший
человек. Но нельзя в этом значении употребить
слово муж. Получится бессмыслица. Значит, это
не одно и то же. И ещё. Образуем от этих слов но�
вые существительные. Человек — человеч�
ность, муж — мужество. Что такое мужество?
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Качество, присущее воину, борцу. А человеч�
ность? Отзывчивость, гуманность.

От слова муж происходит ещё мужик. Раньше
это слово означало маленького человека, мальчи�
ка. Вспомните: мужичок с ноготок — то же са�
мое, что мальчик с пальчик. Позже мужиками
стали называть крестьян и людей необразован�
ных. В сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке» ста�
руха, сделавшись дворянкой, говорит старику:

Как ты смеешь,  м у ж и к,  спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?

Чтобы понять, почему два разных слова обо�
значали единственное число — человек и муж,
а множественное число обозначалось особым сло�
вом люди, надо обратиться к истории языка. Эти
факты могут сообщить заранее подготовленные
учащиеся.

В Древней Руси общество делилось на мужей
(богатых и знатных), смердов (крестьян и слуг),
воинов (свободных людей, составлявших вой�
ско). Воинов ещё называли люди. Потому что в
них была вся сила державы, собранные вместе
и под предводительством мужа они могли защи�
щать страну. Вместе они могли делать то, что од�
ному не под силу. И потому слово люди означало,
что множественное число — не просто много от�
дельных людей. Так в языке исчезло единствен�
ное число этого слова — людин; говоря об отдель�
ном существе, стали применять слова муж и че�
ловек. А говоря о множестве — слово люди,
то есть коллектив, народ.

Слово человек, как утверждается в словаре
Н. М. Шанского и Т. А. Бобровой, общеславян�
ское. Сложение с помощью соединительной глас�
ной о древних корней чел (член рода, семьи, от�
сюда — челядь) и векъ (здоровье, сила). Человек
буквально — «член рода или семьи, исполнен�
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ный силы», иными словами, «совершеннолет�
ний». А слово люди, говорится в том же словаре,
общеславянская форма множественного числа от
людъ — «народ». Слова того же корня есть и в
других индоевропейских языках. Люди букваль�
но — «родившиеся, появившиеся» на свет.

Главное, что должны усвоить пятиклассники
при изучении § 3, — это три функции языка в
жизни:  о б щ е н и е,  с о о б щ е н и е  и н ф о р�
м а ц и и  и  п о б у ж д е н и е  к  д е й с т в и ю.
К этим назначениям слова мы будем часто воз�
вращаться на последующих уроках, поэтому на�
до, чтобы ребята ясно представляли себе, д л я
ч е г о  с л у ж а т  с л о в а.  На это направлен ряд
заданий в учебнике. Выполняя их, школьники
увидят признаки, которые объединяют самые
разные высказывания. Кроме того, ребята пораз�
мышляют о значении языка в жизни общества.

К разделу «Играем со словами!» приведём от�
веты на задание 5.

Рожь — Ложь — ложА — лУжа — луКа —
Мука.

Муха — муКа — Сука — сТук — стОк — стоН —
сЛон.

Для облегчения решения задачи мы прибегли
к некоторым натяжкам: превращая муху в сло�
на, мы один раз переставили буквы в слове, но
это не нарушает условий задачи. А превращая
ночь в день, дали одно звукоподражательное сло�
во. По�настоящему надо в ряд включать только
нарицательные существительные в именитель�
ном падеже единственного числа. Но день в ночь
превратить можно и по правилам, только путь
значительно длиннее:

Ночь — ноЛь — Роль — роЖь — Ложь —
ложА — Кожа — коРа — кАра — Фара — фаЗа —
Ваза — вИза — виНа — вЕна — Пена — пенЬ —
День.
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Можно ещё реку превратить в море, мрак —
в свет, тесто — в булку, можно взять слова
галка, крот, борщ, буран, кушак и посмотреть,
во что их можно преобразовать.

Ñëîâåñíîñòü

С о д е р ж а н и е

Словесность как словесное творчество, сло�
весное искусство. Письменная и устная формы
словесности. Разговорный язык и литературный
язык, их свойства. Диалог и монолог. Просторе�
чие. Язык художественной словесности. Отли�
чие значения языка в жизни от значения языка
в произведении.

Д е я т е л ь н о с т ь у ч а щ и х с я. Различе�
ние разговорного языка и литературного языка,
выработка умения употреблять их в соответ�
ствующих условиях. Умение различать разго�
ворную и книжную окраску выражений. Разли�
чение понятий: «устная речь» и «разговорный
язык»; «письменная речь» и «литературный
язык». Обогащение разговорного языка школь�
ника. Умение построить диалог. Уместное упо�
требление просторечия. Формирование умения,
идя от слов к смыслу, понимать художествен�
ное произведение.

На этот раздел можно  отвести  8—9 часов.

Приступая к теме, прежде всего следует вы�
яснить,  ч т о  ж е  т а к о е  с л о в е с н о с т ь.  Мы
приводим широкое значение слова:  с л о в е с н о е
т в о рч е с тв о.  Потому что, даже участвуя в
обычном разговоре, мы  с о з д а ё м  реплики диа�
лога. Из всего лексикона мы выбираем самые
точные слова для выражения мысли и чувства,
строим предложения из слов, текст из предложе�
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ний. Часто реплики оказываются остроумными,
в них проявляется фантазия.

И есть узкое значение слова словесность:
х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о,  у с т н о е  и
п и с ь м е н н о е.

Далее мы рассматриваем  ф о р м ы  (виды)
с л о в е с н о г о  в ы р а ж е н и я:  устную и пись�
менную формы, диалогическую и монологиче�
скую.

Подчеркнём, что сначала мы говорим об упо�
треблении языка в жизни и пока не касаемся
языка художественной словесности, потому что
там язык играет совершенно особую роль.

Важно, чтобы пятиклассники приобрели пер�
воначальное понятие о  р а з г о в о р н о м  и  л и�
т е р а т у р н о м  я з ы к е.  Пусть  пока они не
вникают в подробности, в многообразные при�
знаки этих явлений, а освоят самое главное: сфе�
ру употребления, форму выражения (преимуще�
ственно диалог в разговорном языке и преимуще�
ственно монолог — в литературном), главные
особенности лексики и синтаксиса. Позже, в 7 и
8 классах, школьники подробнее познакомятся
с этими явлениями.

Приступая к их рассмотрению, необходимо
сразу высказать очень важное соображение, ко�
торое имеет отношение не только к данной теме.
У учителя может возникнуть вопрос: ведь с раз�
новидностями языка школьники знакомятся на
уроках русского языка, зачем же об этом гово�
рится ещё раз в учебнике словесности? Но следу�
ет помнить, что предмет «Русский язык» знако�
мит школьников с тем, из  ч е г о  состоит язык: в
нём есть разные стили, есть лексика, а в ней —
слова разговорные и книжные, синонимы и омо�
нимы, слова устаревшие и вновь возникшие и
т. д. То есть предмет «Русский язык» знакомит
учащихся со строем языка, развёртывает перед
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ними всё богатство, заключённое в языке, пока�
зывает стройную систему всех его средств.

Предмет «Словесность» обращается к тем же
явлениям с иной целью: показать, как эти сокро�
вища употребляются. Как употребляются лекси�
ческие ресурсы в разговорном языке,  п о ч е м у
в данном случае из всех ресурсов выбирается
именно такое средство,  д л я  ч е г о  оно исполь�
зуется? Почему и для чего используют писатели
в художественных произведениях слова разго�
ворные и просторечные, зачем употребляют сло�
ва официально�деловой или книжной окраски?
С какой целью обращаются они к синонимам и
антонимам, словам в переносном значении и фра�
зеологизмам? Школьники увидят, какого значи�
тельного эффекта достигают писатели, которые
целенаправленно употребляют разнообразные
средства языка, и на их примере будут учиться и
сами владеть словом. Это и есть главный путь,
которым мы идём при изучении словесности.

Таким образом, изучение русского языка и
изучение словесности, идя разными путями,
стремятся к одной цели: показать человеку не�
сметные богатства русского языка в стройной сис�
теме и научить его употреблять эти богатства —
воспринимать их при чтении произведений сло�
весности и использовать в собственных высказы�
ваниях.

При этом возникает одна частная задача. На
уроках русского языка школьники осваивают
литературный язык с его строгими нормами. Они
учатся правильному соединению слов в предло�
жения, правильному, по законам литературного
языка, построению текста. И гораздо меньше
внимания уделяется языку разговорному, а ведь
он употребляется даже шире, чем литературный.
У этого языка есть свои особенности, и без зна�
ния их нельзя полноценно владеть той речью,
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которой человек пользуется в своей повседнев�
ной жизни. Поэтому на уроках словесности мы
уделяем особое внимание  ф о р м и р о в а н и ю
к у л ь т у р ы  р а з г о в о р н о й  р е ч и  у ч а�
щ и х с я.  И об этом пойдёт разговор не только
в 5�м, но и в последующих классах.

Так, следует ясно понять, что разговорный
язык употребляется в повседневном общении,
особенно в неофициальном, бытовом. В разговоре
не всё выражается словами, важны жест и мими�
ка, поэтому не только возможны, но необходимы
неполные предложения, пропуск их составляю�
щих (это называется «эллипсис»). Ведь говоря�
щим ясно, о чём идёт речь, поэтому можно не на�
зывать явление. Разговорному языку свойствен
особый порядок слов, когда главное слово поме�
щается в начало предложения. В устной форме
в разговорном языке очень большую роль играет
интонация.

Иногда, проводя на уроке беседу, учитель на�
стаивает на том, чтобы учащиеся «давали пол�
ный ответ», отвечали полными предложениями.
Такое требование не ведёт к совершенствованию
разговорного языка. Конечно, когда надо привес�
ти определение понятия, необходимо дать его по
всем правилам литературного языка, а не заме�
нять невнятицей вроде такого: «Эпитет — это
когда определяется предмет» или «Разговорный
язык — это когда мы разговариваем». В опре�
делениях уместны и сложные предложения,
и уточняющие конструкции, и причастные и дее�
причастные обороты.

Но, отвечая на вопрос, требующий рассужде�
ния, совсем не обязательно выстраивать предло�
жения, как в книге, здесь следует использовать
общий разговорный язык: общелитературную
лексику и синтаксис, характерный для разговор�
ного языка.
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Обучая школьников разговорному языку, на�
до решительно искоренять диалектизмы, жаргон�
ные словечки, учить уместному употреблению
просторечия, а также не допускать «канцеляри�
та» (меткое определение К. И. Чуковского) —
внедрения особенностей официально�делового
стиля в разговорную речь. Всё это обедняет речь.

В наше время, как мы уже говорили ранее,
остро стоит проблема очищения языка от так на�
зываемой ненормативной лексики, попросту —
мата. Некоторые писатели и общественные де�
ятели употребляют его наравне с обычными сло�
вами, мотивируя это тем, что искусство — отра�
жение жизни, а народ так говорит. Но язык худо�
жественной литературы — вовсе не зеркало, ко�
торое механически передаёт то, что есть в жизни.
Это результат творчества писателя, это  в ы с ш е е
в о п л о щ е н и е  я з ы к о в о й  н о р м ы,  о б р а�
з е ц,  на котором мы учимся языку. И если обра�
зец таков — каковы же явления обычные?

Писатель, отражая жизнь, неизбежно выража�
ет своё отношение к явлению: он или утверждает
его, или отвергает. Употребляя ненормативную
лексику, писатели тем самым узаконивают её, де�
лают её нормативной. Но ведь ясно, что это не
просто плохие слова. Это образ мыслей и чувств.
А за этими словами стоят цинизм, пошлость, над�
ругательство над тем, что должно быть свято. По�
этому употребление таких слов грозит самому
существованию русского языка, а вместе с тем и
русского народа, потому что язык — важнейшая
сторона жизни народа,  п о к а  ж и в  я з ы к —
ж и в  и  н а р о д.  Важно донести до ребят эту
мысль, помочь им освободиться от ненорматив�
ной лексики. Хотя дело это чрезвычайно трудное.
Нужна кропотливая воспитательная работа по
очищению языка от мусора. И начинать надо
именно со школы.
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С самого начала изучения темы необходимо
помочь ребятам совершенствовать свой разговор�
ный язык. Разговорный язык — это значитель�
ная область русского языка, это тот язык, кото�
рым мы пользуемся повседневно. У него иные
черты, чем у языка книжного. Говорим мы не
так, как пишем, и это естественно. Надо обога�
щать словарь разговорного языка. Нельзя подме�
нять разговорный язык просторечием или жарго�
ном, но, с другой стороны, нельзя вносить в раз�
говор черты официально�делового стиля книж�
ного языка. Учить школьников использовать
лексические и синтаксические богатства разго�
ворного языка, вести диалог, составлять монолог
средствами разговорного языка, уметь отличать
его от языка книжного — важная задача уроков
словесности.

Уточним значение и объём понятий: разговор�
ный язык, книжный язык и литературный
язык. Это можно изобразить на схеме.

Русский язык

Разговорный язык Литературный язык

Просто�
речие

Диалект 
(жаргон)

Общий разговор�
ный язык

Книжный
язык

Публицистический
стиль

Научный стиль

Официально�деловой
стиль

Язык художественной словесности
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На этой схеме видно, что в словесности даётся
несколько иная классификация разновидностей
языка, чем в учебниках русского языка. Там раз�
говорный язык рассматривается как стиль языка.

Видно также, что в разговорный язык входят и
просторечие, и диалект (территориальные диалек�
ты, жаргоны, арго). Однако эти разновидности раз�
говорного языка не принадлежат к литературному
языку. А так называемый общий разговорный
язык, основную массу слов которого составляет об�
щелитературная лексика, создаётся не только по
законам разговорного языка, но и в значительной
степени подчиняется нормам литературного язы�
ка: орфоэпическим, морфологическим, стилисти�
ческим, синтаксическим. А если он употребляется
в письменной форме, то присоединяются нормы
орфографические и пунктуационные.

На схеме показана зависимость общего разго�
ворного языка как от языка разговорного, так и
от языка литературного. Это можно проследить
на всех сторонах этой разновидности разговорно�
го языка. Например, в  ф о н е т и к е:  большинст�
во слов произносится в соответствии с литератур�
ной нормой, но есть свои особенности, мы в разго�
воре назовем собеседника Марьвасильна, Тёть�
маша вместо Мария Васильевна, тётя Маша.
Или в  с и н т а к с и с е:  мы будем строить предло�
жения в соответствии с литературными нормами,
но ни за что не употребим деепричастного оборо�
та, в разговоре он неуместен.

Таким образом, к литературному языку имеют
отношение частично общий разговорный язык и
полностью — книжный язык с его стилями: пуб�
лицистическим, научным и официально�дело�
вым. Книжный язык — это, безусловно, литера�
турный язык, но понятие литературный язык
шире, чем книжный.
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Что же касается языка художественной словес�
ности, то в нём используются в зависимости от ху�
дожественной задачи любые разновидности разго�
ворного и книжного языка и вместе с тем это
о с о б а я  р а з н о в и д н о с т ь  литературного язы�
ка, результат творчества писателя, часто он высту�
пает в качестве образца употребления языка.

Разумеется, такую схему не стоит выносить на
урок, она дана для ориентировки учителю. Тем
более что среди исследователей нет единого при�
знания и понимания этой классификации. Одни
учёные считают разговорный язык всего лишь
стилем языка (но какого? Книжного — бессмыс�
лица, литературного — а как быть с просторечием
и диалектами?) или полностью относят разговор�
ный язык к литературному, другие же считают
их разными языками внутри русского языка. Не
будем сейчас спорить с носителями разных точек
зрения. Просто мы придерживаемся той класси�
фикации, которую даёт А. И. Горшков, и рас�
сматриваем разговорный язык как разновидность
языка наряду с другой его разновидностью —
языком книжным.

Пятиклассники должны понять, что разговор�
ный язык и устная форма употребления языка не
одно и то же: разговорный язык может употреб�
ляться как в устной, так и в письменной форме.
И книжный язык не то же самое, что письменная
речь: книжный язык может употребляться и в
устной, и в письменной форме. Для прояснения
этого в учебном пособии приведены задания 12,
13, 14. Немало заданий нацелено на выработку
умения различать разговорный и книжный язык.
Причём эти различия не сообщаются информа�
тивным способом, а выявляются самими учащи�
мися в процессе самостоятельной работы. В ряде
заданий школьники составляют тексты средства�
ми разговорного языка и языка книжного.
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Обратим внимание на то, какие существуют
нормы литературного языка. Задания направле�
ны на творческое осмысление этих норм, приме�
нение их в речи.

Наконец, особо выделена такая разновид�
ность русского языка, как язык художественной
словесности. Здесь язык выполняет совершенно
иную функцию: он служит изображению жизни.

Если в жизни разговорный язык служит обще�
нию, то в словесности — и з о б р а ж е н и ю  о б �
щ е н и я  г е р о е в  для выражения мыслей авто�
ра о жизни.

Если в жизни публицистический стиль книж�
ного языка употребляется для побуждения слуша�
телей к действию, то в произведении словесности
этот стиль помогает  и з о б р а з и т ь,  к а к   г е р о й
п о б у ж д а е т к о г о � т о  к  д е й с т в и ю, и это
помогает автору передать свои мысли о жизни.

Если в жизни научный стиль книжного языка
употребляется для передачи информации, то в
произведении словесности автор с его помощью
и з о б р а ж а е т,  к а к  г е р о й  с оо бщ а е т  и нф о р�
м а ц и ю  своим собеседникам, и это нужно авто�
ру для выражения его мыслей о жизни.

Если в жизни официально�деловой стиль книж�
ного языка употребляется для сообщения инфор�
мации, то в произведении словесности, используя
этот стиль, автор  х а р а к т е р и з у е т  своего
г е р о я  и тем самым выражает своё отношение
к нему, то есть высказывает свои мысли о жизни.

И все эти стили языка используются для того,
чтобы в о з д е й с т в о в а т ь н а ч и т а т е л я,
открыть ему познанную писателем истину.

Обратим внимание на необходимость различе�
ния функции языка в жизни и в художествен�
ной словесности. На это нацелен ряд заданий.
После рассмотрения текстов из сказочной повес�
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ти А. Н. Толстого «Золотой ключик, или При�
ключения Буратино» можно прочитать рассуж�
дение в учебнике или учитель заключит: в произ�
ведении словесности средствами языка писатель
изображает, как общаются герои, как они побуж�
дают друг друга к чему�то, описывает предмет
(сообщает о нём информацию), то есть здесь мы
можем увидеть все те значения языка, о которых
говорили. Но все эти тексты объединяет одно:
язык здесь служит не для общения, сообщения
информации и побуждения к чему�то, а совсем
для другого. Это герои общаются, сообщают
что�то, побуждают к чему�то. А писатель изобра�
жает все это, создает свой мир, очень похожий на
настоящий. И делает он это средствами языка.
Именно благодаря тому, что язык может слу�
жить в жизни общению, сообщению информации
и побуждению к действию, в художественной
словесности он способен стать  м а т е р и а л о м,
и з   к о т о р о г о   с о з д а ё т с я   п р о и з в е д е�
н и е.

После этого полезно прочитать теоретический
вывод, выделенный в учебнике особым шрифтом.

Среди словесных игр, данных в этой главе, об�
ратим внимание на  р е б у с ы.  Это не пустая за�
бава. Ребусы сродни загадкам. Только в загадках
надо отгадать предмет, а в ребусе — слово. Поэто�
му ребусы заставляют всматриваться в слова, об�
наруживать в них сходство и различие. Это ин�
теллектуальная игра, помогающая развитию
мышления, речи, образного восприятия мира.

Áîãàòñòâî ëåêñèêè ðóññêîãî ÿçûêà

С о д е р ж а н и е

Лексическое значение слова. Способы опреде�
ления значения слова. Слова однозначные и мно�
гозначные. Употребление многозначных слов
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в произведениях словесности. Слова�термины,
способы определения понятия. Омонимы, их от�
личие от многозначных слов. Роль омонимов в
произведениях словесности. Синонимы, их роль
в художественных произведениях. Антонимы,
их роль в художественных произведениях. Нео�
логизмы, их роль в произведениях словеснос�
ти. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы,
их значение в произведении. Фразеологизмы, их
способность придавать произведению разговор�
ную или книжную окраску.

Д е я т е л ь н о с т ь у ч а щ и х с я. Работа с
толковым словарём. Умение читать словар�
ную статью. Выработка умения определять
лексическое значение слова, давать определение
понятия. Умение находить в тексте художест�
венного произведения многозначные слова, омо�
нимы, синонимы, антонимы, неологизмы, арха�
измы, историзмы, фразеологизмы, понимать их
роль и передавать своё понимание в вырази�
тельном чтении. Употребление лексических ре�
сурсов языка в собственных высказываниях.

Многие из рассматриваемых в этой теме поня�
тий знакомы пятиклассникам по урокам русско�
го языка и литературы: лексическое значение
слова, омонимы, синонимы, антонимы, неоло�
гизмы и устаревшие слова, фразеологизмы. Но
на уроках словесности к ним особый подход. Мы
рассматриваем их как  с т и л и с т и ч е с к и е
с р е д с т в а  я з ы к а,  которые позволяют ему
с л у ж и т ь  м а т е р и а л о м  с л о в е с н о с т и.
Именно из всех этих средств и создаётся произве�
дение искусства слова, и возможно это потому,
что в языке есть такие средства.

На эту тему требуется примерно 11—12 часов.
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Здесь нам придётся немало поработать со сло�
варём: ведь лексическое значение как раз и опре�
деляется в словаре. В учебном пособии анализи�
руются словарные статьи, посвящённые словам:
отв ˆага, р ˆадуга. Такая работа учит пятиклассни�
ков пользоваться словарём, получать из него не�
обходимую информацию. Это обогащает словар�
ный запас, помогает творчески овладеть языком.

Особенно важно научить ребят пользоваться
различными словарями. Для этого можно пред�
ложить отдельным учащимся в качестве индиви�
дуального задания переписать определённые сло�
варные статьи и произвести их анализ примерно
так, как мы это делали, рассматривая словарные
статьи из словаря С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо�
вой в § 11, где определяется значение слов отва�
га, радуга. Пусть пятиклассники объяснят, что
означает каждая помета, по какому принципу
построена статья, что поясняют примеры и др.

Если есть возможность, то можно копировать
выбранные учителем словарные статьи и раздать
их на каждую парту, провести самостоятельную
работу по вопросам. Разумеется, для каждого ти�
па словаря вопросы будут разные.

Например, вы выбрали один пункт статьи из
словаря синонимов З. Е. Александровой.

ИДТ ˆИ. 1. ступать, переступать, шагать, вышаги�
вать (разг.) / мелкими шагами: семенить (разг.) / тор�
жественно: шествовать, выступать, плыть; грясти
(уст. книжн.) / куда�л.: направляться, отправляться;
переть, переться, топать (прост.) / медленно, с тру�
дом: брести, плестись, тащиться (разг.) / куда�л. или
мимо чего�л.: следовать / мимо чего�л.: проходить /
о многих: тянуться, дефилировать; валить, валиться
(прост.) /о строе: маршировать, отбивать (или печа�
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тать) шаг, направлять путь (или шаги); направлять
стопы (уст. высок.).

Раздав материал, можно предложить ребятам
задания:

1. Рассмотрите словарную статью.
2. Объясните, что означает знак / и слова, при�

ведённые за ним курсивом: / торжественно,
мелкими шагами...

3. Объясните на одном примере, о чём говорят
слова в скобках, напечатанные курсивом.

4. Выпишите по несколько слов разговорных,
просторечных, общелитературных (без помет)
и книжных. Каких слов больше всего в статье?
О чём это свидетельствует?

5. Придумайте 5—6 предложений с любыми
из этих слов.

Это серьёзная работа, такого рода задания по�
лезно проводить и с другими словарями, и не
один раз. И если пятиклассники научатся читать
словари, пользоваться ими, они приобретут одно
из важнейших умений культурного человека.

Другой вид работы со словарями. На уроке,
посвящённом устаревшим словам, взять произ�
ведение, в котором много таких слов, и предло�
жить ребятам определить по словарю значения
этих слов. Например, стихотворение В. Берес�
това «На языке тех лет».

Был праздник под названьем МЮД.
И в МОПР вступал рабочий люд.
Отец мой дважды в шестидневку
В народный дом ходил на спевку.
Лишь незадолго до войны
Недели были введены.
Спорт звали только физкультурой,
Любую ткань — мануфактурой.
Мне горло кутали кашне.
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С зажимом галстук был на мне.
А на зажиме пять поленьев
И пламени пять языков —
Эмблема пионерских звеньев,
Союз пяти материков.
В копилки клали мы монетки
Для новостроек пятилетки.
Друзьям на языке тех лет
Мы слали пламенный привет.
А недостатки мы вскрывали
И постепенно изживали.
И жизнь отдать за счастье масс
Мечтали лучшие из нас.

Многие из употребленных поэтом устаревших
слов можно найти в толковом словаре, ведь они
ещё недавно жили в языке. А для объяснения
других придётся обратиться к бабушкам и праба�
бушкам, они ещё могут помнить значение этих
слов. И тогда получится настоящая исследова�
тельская работа. Результаты её надо записать в
журнал творческих и исследовательских работ.

Во фразеологическом словаре отдельным уча�
щимся можно предложить заранее найти и объ�
яснить всему классу на уроке о фразеологизмах
значения таких выражений, в которых употреб�
лены устаревшие слова. Например: ˆальфа и
ом̂ега, бить бакл̂уши, игр̂ать в бир̂юльки, как зе�
н̂ицу ̂ока, испок ˆон век ˆов, м ˆерить на св̂ой арш̂ин,
на л̂оне прир ˆоды, сем̂и п ˆядей во лб ˆу.

Возможны игровые виды занятий со словаря�
ми. Например, пятиклассники знакомятся со
словарём устаревших слов. Если в школьной биб�
лиотеке имеется два экземпляра словаря, можно
провести такую игру. Составить две команды
мальчиков, дать каждой по словарю и отмерить
время: пять минут. Какая команда больше назо�
вет наименований старинных вооружений (але�
барда, банник, берданка и т. д.)? И не просто на�
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зовёт, но и расскажет, что это такое, а может, да�
же и нарисует предмет. А командам девочек ин�
тересно будет таким же образом посоревноваться:
кто назовёт больше наименований старинной
одежды, женской или мужской. Можно взять и
другие темы: храм и его убранство, предметы бы�
та, еда и питьё, поэтические слова и т. д.

Мы рассказали об использовании в игре слова�
ря устаревших слов, а можно по этому же прин�
ципу вовлечь в игру словари синонимов, антони�
мов, омонимов, фразеологический. Ведь стоит
только внести в работу элемент соревнователь�
ности, ограничить время выполнения задания —
и готова игра.

В учебном пособии показано разнообразие сти�
листических средств языка, его богатейшие воз�
можности: слова многозначные и однозначные,
слова�термины, омонимы, синонимы, антонимы,
новые слова, устаревшие слова, фразеологизмы.
Пятиклассники с некоторыми из названных яв�
лений уже сталкивались, но здесь они впервые
рассматривают их в определённой системе, как
материал, из которого создаются произведения
словесности, как  с т и л и с т и ч е с к и е  в о з�
м о ж н о с т и я з ы к о в ы х  с р е д с т в.

В последующих классах школьники ещё не
раз встретятся с этими явлениями языка, сейчас
же важно первоначальное знакомство с ними для
полноценного восприятия художественных про�
изведений, а также для творческого употребле�
ния этих ресурсов языка в собственных высказы�
ваниях. Поэтому, изучая эту главу, необходимо
дать задания, предлагающие не только подумать
над художественным текстом, но и составить соб�
ственный текст, сочинить рассказ, сказку, опи�
сать картину живописца, употребляя синонимы,

2160010o2.fm  Page 84  Tuesday, November 18, 2014  11:45 AM



85

многозначные слова, омонимы, антонимы и дру�
гие стилистические ресурсы языка.

Работая над этой темой, надо формировать у
пятиклассников  у м е н и е  о п р е д е л и т ь  п о�
н я т и е.  Обычно это слабое место в речи школь�
ников. Они или заучивают определения на�
изусть, или строят их неправильно. В учебнике
предложена схема: назвать род, к которому отно�
сится явление, а потом отличительные свойства
вида. Пусть ребята потренируются в составлении
таких определений.

Обратим внимание на такие явления, как
текстовые синонимы и антонимы. В художест�
венных произведениях они встречаются постоян�
но. В упражнении, где приведены отрывки из
«Сказки о царе Салтане», ребята увидят тексто�
вые синонимы: вздуется бурливо — закипит,
хлынет на берег — расплеснётся. Благодаря си�
нонимам мы ярко представляем себе картину,
видим, как происходит действие. А в «Сказке о
рыбаке и рыбке» текстовые синонимы представ�
ляют собой градацию — нарастание тревоги на
море, и это соответствует нарастанию напряжён�
ности событий.

Среди игр обратим внимание на  к р о с�
с в о р д.  Это тоже интеллектуальная игра, очень
популярная сейчас. Кроссворд расширяет круго�
зор, обогащает словарный запас, учит грамотнос�
ти. Мы приводим не кроссворд для разгадыва�
ния, а принцип  с о с т а в л е н и я  кроссворда,
чтобы ребята не только умели разгадывать крос�
сворд — это требует немалой эрудиции, но и уме�
ли сами составить его из того словарного запаса,
которым они владеют.

Другие игры основаны на использовании сти�
листических ресурсов языка, и важно, чтобы
ребята не бездумно играли, а понимали принцип
такой игры. Тогда они сами смогут составлять та�
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кие игры и играть в них в компании, на вечере,
на состязании в КВН.

О т в е т ы. Игра 1: смелый, искренность, най�
ти, огонь, напев, интересный, молодость — си�
ноним.

Игра 2: обметать, мех, операция, напасть,
издать, многозначное — омоним.

Ïðÿìîå è ïåðåíîñíîå 
çíà÷åíèÿ ñëîâà

С о д е р ж а н и е

Прямое значение слова. Употребление слова
в переносном значении. Эпитет. Сравнение. Ал�
легория.

Д е я т е л ь н о с т ь у ч а щ и х с я. Понима�
ние прямого и переносного значения слов. На�
хождение в произведении эпитетов и сравне�
ний, понимание их значения, понимание смысла
аллегории. Выразительное чтение произведе�
ний, в которых употреблены эти средства ху�
дожественной изобразительности. Употребле�
ние в собственных высказываниях эпитетов,
сравнений, аллегории.

На эту тему можно отвести 4—5 часов.

Первый урок будет посвящён различению пря�
мого и переносного значений слова. Интересную
работу можно организовать с текстом Ф. Кривина:
пусть ребята определят, где слова употреблены
как термины, а где в них просвечивает прямое
значение. А после этого, выполняя задание, они
и сами попробуют поиграть прямым и перенос�
ным значениями слов�терминов. Это может быть
домашней работой. Пусть каждый из ребят выбе�
рет один из терминов, составит с ним небольшой
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текст, а на следующем уроке школьники прочи�
тают свои произведения вслух. Жюри может вы�
брать самые интересные сочинения, которые сле�
дует записать в журнал творческих работ (о нём
сказано ранее).

Заметим, что о средствах художественной изо�
бразительности, и в частности, о сравнении, эпи�
тете и аллегории, школьники говорят и на уроках
литературы, а с некоторыми средствами знако�
мятся ещё в начальных классах. Чем отличается
изучение этих явлений на уроках словесности?
Прежде всего тем, что они рассматриваются здесь
в системе словесности как одно из  с р е д с т в
в ы р а ж е н и я  м ы с л и  и  ч у в с т в а  в  т е к с�
т е.  Это не просто категории языка, единицы его
строя. Они получают своё значение только в тексте.

В самом деле — выразительно или нет слово
печальный, можно судить только тогда, когда
мы увидим его в произведении: ...на печальные
поляны льёт печально свет она. Вот это нам и
важно на уроках словесности: как и что выража�
ют эти средства в художественном тексте.

На втором уроке рассматривается сравнение;
что это такое, ребята увидят при анализе пуш�
кинского стихотворения. А затем используют это
изобразительное средство языка в собственном
творчестве.

Примерно таков же ход урока на тему «Эпи�
тет». Кроме того, здесь же можно использовать
игру в эпитеты (3). А на уроке об аллегории, кро�
ме заданий, приведённых в параграфе, использо�
вать игры с пословицами.

Ещё раз подчеркнём: теоретические понятия,
которые рассматриваются в учебнике, должны
быть  о с м ы с л е н ы  пятиклассниками для того,
чтобы у ребят формировались навыки культур�
ного читателя. Чтобы они учились наслаждаться
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метким эпитетом, неожиданным сравнением,
мудрой аллегорией. А вовсе не для того, чтобы
они только умели найти их в тексте или без за�
пинки могли произнести формулировку.

Поэтому можно на уроках прочитать стихи и
прозу по выбору учителя и подумать над вырази�
тельностью языковых средств в них. Так, для
различения прямого и переносного значений
слов можно почитать отрывки из поэмы «Руслан
и Людмила» (не определяя, где переносное значе�
ние является метафорой, а где — метонимией).
Эпитет и сравнение можно рассмотреть при чте�
нии стихотворения Пушкина «Няне», отрывков
из романа «Евгений Онегин»: «Гонимы вешними
лучами...», «Уж небо осенью дышало...», «Зи�
ма!.. Крестьянин, торжествуя...», «Опрятней
модного паркета...». Аллегорию легко увидеть
в баснях (не только Крылова) и пословицах.

На этих уроках можно поработать со словарём.
В толковом словаре ребята найдут переносное зна�
чение указанных учителем слов. В словаре фра�
зеологизмов увидят применение аллегории. С по�
мощью словарей синонимов и антонимов подбе�
рут синонимы и антонимы к многозначным сло�
вам, таким, как свежий, тонкий: свежий хлеб —
чёрствый хлеб — мягкий хлеб; свежий ветер —
знойный ветер — прохладный ветер; свежая га�
зета — старая газета — сегодняшняя газета;
свежая мысль — избитая мысль — новая мысль.
И составят с ними предложения, в которых эти
прилагательные служили бы эпитетами.

О т в е т. Игра 5: арка — барка — аркан; бор —
сбор — борт; вол — волк — воля; карта — квар�
та — карета; лапа — лампа — лапка; мак —
смак — мрак;  плот — оплот — пилот; рука —
рукав — ручка;  стол — столб — ствол; сон —
стон — слон.
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Òåêñò

С о д е р ж а н и е

Текст как результат употребления языка,
связное законченное письменное или устное вы�
сказывание. Тема и основная мысль (идея) текс�
та. Способы связи предложений в тексте.

Формы словесного выражения: повествова�
ние, описание, рассуждение, диалог, монолог.

Д е я т е л ь н о с т ь у ч а щ и х с я. Определе�
ние темы и основной мысли текста. Устное и
письменное изложение повествовательного
текста. Создание собственного повествова�
тельного текста на предложенную тему. Выра�
зительное чтение текста�описания. Создание
словесного описания предмета. Понимание при�
чинно�следственных отношений в рассужде�
нии. Выразительное чтение научного и художе�
ственного текста�рассуждения. Выразитель�
ное чтение диалога. Создание собственного рас�
суждения, диалога, монолога.

На эту тему может потребоваться  7—9 уроков.

О том, что такое текст, пятиклассники говорят
и на уроках русского языка и развития речи. От�
личие изучения данной темы на уроках словеснос�
ти в том, что здесь это явление рассматривается не
только в системе языковых средств, позволяющих
языку служить материалом произведений словес�
ности, но и как  р е з у л ь т а т  с л о в е с н о г о
т в о р ч е с т в а.  Мы опираемся на те знания, ко�
торые есть у ребят, и вводим их в новую систему.
Особенно подчеркнём, что текст возникает тогда,
когда мы употребляем язык в жизни или в худо�
жественной словесности. Этим текст отличается
от таких явлений, как предложение, словосоче�
тание, слово. Они принадлежат к строю языка,
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а текст — исключительно к сфере его употребле�
ния.

Мы даём в пособии  у п р о щ ё н н о е  определе�
ние текста, доступное пятиклассникам, помня
при этом, что главное — не заучивание определе�
ний, а умение видеть явление в жизни и в книге.
Поэтому нам сейчас важно отметить, что текст
может быть устным или письменным, что это
связное законченное высказывание. Обратим
внимание на то, что текст не обязательно состоит
из группы предложений, он может состоять и из
одного предложения, таковы пословицы, загад�
ки, строфа стихотворения, даже некоторые це�
лые стихотворения. Например, отрывок из рома�
на «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дыша�
ло...» — одно, хотя и сложное, предложение.
А известная детям приговорка: Божия коровка,
улети на небо, принеси мне хлеба, чёрного и бело�
го, только не горелого — состоит из одного просто�
го предложения с обращением и двумя однород�
ными сказуемыми. Во всех этих случаях текст —
это созданное автором законченное и связное вы�
сказывание, в котором средствами языка выра�
жено определённое содержание.

Позже — в 8 и 11 классах — мы вернёмся к
этому понятию и рассмотрим его более глубоко.

Понятия «тема» и «идея» тоже рассматрива�
ются и на уроках русского языка, и на уроках ли�
тературы. В системе понятий теории словесности
эти явления важны как органические признаки
текста. У текста всегда есть тема и идея. В тексте
также всегда применяются различные способы
связи предложений: смысловые, языковые. На
уроках словесности пятиклассники не только
увидят эти явления в текстах, но и сочинят собст�
венные тексты.
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Понятия «повествование», «описание» и «рас�
суждение» также не просто повторяют то, что пя�
тиклассникам известно из уроков русского язы�
ка. Здесь эти явления входят в другую систему —
текста, употребления языка. Опираясь на зна�
ния, полученные ребятами на уроках русского
языка, учитель на занятиях по словесности не
только научит школьников различать эти явле�
ния, но и покажет, что это способы языкового,
словесного выражения содержания в тексте.
Важно, чтобы школьники увидели, как строятся
повествовательный и описательный тексты и
как — рассуждение. Какие существуют виды
связи предложений и какие слова в них исполь�
зуются.

Так, сравнивая повествовательный и описа�
тельный тексты, ребята увидят, что в повествова�
тельном тексте существенную роль играют глаго�
лы, особенно прошедшего времени, потому что они
показывают, как происходили события. В описа�
нии же большую роль играют существительные,
называющие описываемые предметы, и прилага�
тельные, потому что они показывают признаки
описываемого предмета.

Большого внимания требует такая форма сло�
весного выражения, как рассуждение. Трудность
у пятиклассников вызывает установление при�
чинно�следственных связей между частями текс�
та. В учебнике приведено рассуждение в научном
тексте, отрывок из книги Д. С. Лихачева «Земля
родная». Здесь первое предложение является од�
новременно вопросом и тезисом. Второе, третье и
четвертое предложения содержат аргумент и вы�
вод (со слов: оттого�то, потому), аргумент и
цель (чтобы). В рассуждении употребляются под�
чинительные союзы, указывающие на причину,
следствие, цель, условие, сравнение, изъяснение,
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часто встречается противопоставление, и очень
важны смысловые связи между предложениями.

Рассуждение в художественном тексте постро�
ено с опорой в основном на смысловые связи
между предложениями. Прочитаем вниматель�
но тексты из «Золотого ключика» и из «Майской
ночи», приведённые в упражнениях. Первый
прокомментирован, второй надо рассмотреть са�
мостоятельно. Лучше всего сделать это совмест�
ными усилиями в классе.

— Как вы думаете, что утверждает голова? —
Голова считает, что в хате сидит сатана, — это
тезис. — Есть ли аргумент? — Нет, доказательст�
вом для головы является то, что он второй раз
в пойманном нарушителе спокойствия узнал сво�
яченицу. — Какой же вывод следует? — Зна�
чит, хату надо сжечь. — Согласен ли с этим тези�
сом и выводом винокур? — Согласен, но возражает
в том, как это надо делать: от простого огня сата�
на не загорится, нужен особый огонь (противопос�
тавление). — А писарь согласен? — Нет, он про�
тивопоставляет другой тезис: это может быть и не
сатана. — Как проверить, какой аргумент под�
твердит истину? — Если перекрестится — это не
чёрт (аргумент и вывод). Таким образом рассуж�
дая, школьники убедятся, что здесь глав�   ное —
смысловые связи.

Неплохо после такой работы предложить пя�
тиклассникам самим составить текст�рассужде�
ние. Например, пусть они докажут, что слова со�
кровище и открывать — родственные, и пока�
жут, какие средства связи между предложения�
ми они использовали. Или пусть сочинят спор
между двумя собеседниками, каждый из кото�
рых отстаивает свою точку зрения.

Диалог и монолог тоже давно знакомы ребя�
там, но здесь дети впервые ясно понимают, что,
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собственно, всякий текст и в жизни, и в книге со�
стоит только из монологов и диалогов, ничего
другого не бывает. Это две формы употребления
языка.

О различии между диалогом и монологом мы
уже говорили, рассматривая разновидности язы�
ка — разговорный и книжный язык. Говорили
о том, что характерно для реплик разговорного
языка (диалога) и что — для книжного языка (мо�
нолога). Заметим, что в языке художественной
словесности диалог и монолог играют совершен�
но особую роль: они служат  и з о б р а ж е н и ю
ж и з н и — и того, что происходит с героями,
и того, что они думают и чувствуют, и того, что и
как они говорят.

Разумеется, и при изучении этих понятий
важно самостоятельное творчество учащихся.
Составление диалогов и монологов, сочинение
повествовательных и описательных текстов, рас�
суждения устные и письменные, использование
в сочинениях различных способов связи предло�
жений в тексте. Игры удобнее всего проводить
в конце каждого урока. Но можно также отвести
и специальный урок для них. 

О т в е т ы.
1. «Уронили мишку на пол...» (А. Л. Барто.)
2. «Наша Таня громко плачет...» (А. Л. Барто.)

5. ; ; кошка.

Ñòèõè è ïðîçà

С о д е р ж а н и е

Понятие о стихотворной и прозаической
формах словесного выражения. Интонация.
Повествовательные, вопросительные и побуди�

У
шка

к

о
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тельные предложения в прозаическом тексте,
интонация в них. Восклицательные предложе�
ния и их интонация. Особенности интонации
в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм
и рифма в стихах. Строфа как единица компо�
зиции стихотворной речи.

Д е я т е л ь н о с т ь  у ч а щ и х с я.  Различение
стихотворной и прозаической речи. Различение
видов интонации в повествовательных, вопро�
сительных и побудительных предложениях, их
чтение. Чтение предложений с восклицатель�
ной интонацией. Чтение стихов с соблюдением
стиховой паузы. Выразительное чтение стихо�
творного и прозаического произведений: опреде�
ление основного тона, пауз, ударений, повыше�
ний и понижений голоса. Подбор рифм к предло�
женным словам.

На тему можно отвести 7—9 часов.

С тем, что такое стихи и проза, дети знакомы
ещё в начальной школе. Говорят они об этом и на
уроках литературы в 5 классе. В системе основ
теории словесности стихи и проза рассматрива�
ются как  д в е  ф о р м ы  с л о в е с н о г о  в ы р а�
ж е н и я  с о д е р ж а н и я  т е к с т а.

К сожалению, на уроках литературы обычно
эти явления воспринимаются как нечто второсте�
пенное. При анализе стихотворного текста быва�
ет, что и не вспомнят о его стиховой природе. От�
быв тяжёлую повинность в 5 классе, где говорит�
ся о ритме, рифме и строфе, а также в 6 классе,
где говорится о размерах стиха, потом частенько
напрочь забывают о «пройденном».

А между тем стихи и проза не просто сосуды,
в которые можно влить любое содержание. Это
содержательная форма. Как стих, так и проза —
это само содержание, сам смысл высказывания.
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Если пересказать стихи прозой — это будет дру�
гое произведение, несущее другой смысл. То же
произойдет, если прозу пересказать стихами. По�
этому, начав с 5 класса, надо учить школьников
в о с п р и н и м а т ь  с т и х и  и  п р о з у  в  и х
х у д о ж е с т в е н н о й,  с м ы с л о в о й  ф у н к�
ц и и.  В этом и состоит смысл обращения к этим
явлениям на уроках словесности.

В 5 классе мы знакомим ребят только с  н е к о�
т о р ы м и  п р и з н а к а м и  с т и х а:  р и т м о м,
р и ф м о й  и  с т р о ф о й.  Школьники продол�
жат изучение стихотворной речи во всех после�
дующих классах.

Особого внимания заслуживает  и н т о н а ц и я.
Ведь это главное выразительное средство звуча�
щей речи. Вне интонации невозможно передать
смысл устного высказывания. Поэтому стено�
грамма речи или расшифровка на бумаге магни�
тофонной записи лишена главного, интонации,
и самая зажигательная речь покажется бессодер�
жательной, скучной или неестественной.

У школьников может вызвать затруднение со�
ставление текста по знакам препинания (задание
110). Учителю следует подготовить примерный
ответ. В приведённом примере текст может ока�
заться таким:

, : Когда они вышли на дорогу, отец сказал:

— , ? — Может, пойдём вместе?

—, ! — Нет, пойду один!

—, —, —? — Помнишь, — спросил отец, — где по�
вернуть?

—, —. — Конечно, — спокойно ответил маль�
чик.
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Разумеется, можно составить и другие вари�
анты.

Мы говорим о признаках интонации, присущих
как стихам, так и прозе: связь интонации с разли�
чием предложений по цели высказывания, с их
эмоциональной насыщенностью. При этом чрез�
вычайно важно, чтобы каждый школьник смог на
уроке произнести хотя бы одно предложение
с правильной интонацией: повествовательное —
с понижением в конце фразы, вопросительное —
с повышением, побудительное — с повышением
и понижением. В учебном пособии приведены та�
кие примеры, пусть ребята сами составят другие
примеры и произнесут их.

Необходимо добиться понимания школьника�
ми того, что существуют  о с о б ы е  п р и з н а к и
и н т о н а ц и и  с т и х а,  прежде всего интонаци�
онное деление речи на соизмеримые отрезки: па�
узы концов строк (стиховые паузы). В стихах
всегда строки отделяются друг от друга паузой,
даже если синтаксически в этом месте паузы и не
требуется. Благодаря этому стихи обладают та�
ким средством выразительности, которого нет у
прозаического текста. Подробнее об этом мы бу�
дем говорить в последующих классах.

В этой теме особенно важно практическое
применение полученных знаний при в ы р а�
з и т е л ь н о м  ч т е н и и  п р о и з в е д е н и й.
В чтении и должно проявиться, насколько уча�
щиеся поняли смысл произведения. Басню
«Волк и Ягнёнок» (желательно целиком, но хотя
бы тот фрагмент, который дан в учебном по�
собии) учащиеся разберут и прочтут вместе с учи�
телем. Здесь не надо жалеть времени на анализ
каждой интонации, чтобы показать ребятам, как
надо готовить выразительное чтение текста. Как
же это делать?
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Сначала учитель сам прочтёт текст вслух. Не
учащийся, а именно учитель. Потому что ребё�
нок ещё не осмыслил произведения. Не стоит
также использовать на этом этапе записи чтения
басни мастерами слова. Потому что учитель чи�
тает для этих ребят сейчас, а не вообще. И потому
ещё, что у мастера слова своя версия осмысления
произведения, с которой совсем не обязательно
соглашаться. Потом можно будет использовать
такие записи и сравнить трактовку текста разны�
ми чтецами — но это позже, в следующих клас�
сах. Сейчас же надо освоить  а з ы  искусства вы�
разительного чтения.

А это прежде всего создание интонации, кото�
рую диктуют смысл слов, знаки препинания и
стих. Выделение наиболее значимых слов — ло�
гические ударения. Выделение наиболее важных
в эмоциональном отношении слов — эмоци�
ональные ударения. Смысловые, эмоциональные
и стиховые паузы. Повышения и понижения го�
лоса. В 5 классе мы ещё не называем всех этих
признаков интонации, учитель же их помнит,
когда решает вместе с учащимися, как надо про�
честь тот или иной фрагмент.

Первое прочтение текста должно быть образ�
цовым, его учитель готовит заранее. После проч�
тения необходима пауза для осмысления эмоцио�
нального впечатления. Возможно обращение к
произведению другого искусства — рассмотре�
ние иллюстрации. И уже после этого можно на�
чинать работу над выразительным чтением.

Эта беседа может иметь примерно такой вид.
Прочитайте про себя первую фразу. Какие

слова особенно важны для понимания её смыс�
ла? Сделаем на этих словах ударение. Как полу�
чится? А какие слова особенно важны для пони�

2160010o2.fm  Page 97  Tuesday, November 18, 2014  11:45 AM



98

мания чувства, выраженного автором? Как мы
это покажем голосом? Всмотритесь в это пред�
ложение. Какое оно по цели высказывания? Как
мы передадим голосом его повествовательный
характер? Как передать голосом то, что мы по�
няли и почувствовали в первой фразе басни?
Пусть это попробует сделать один из учащих�
ся. А другие послушают и согласятся с ним или
предложат свои варианты. Что получилось хо�
рошо, в чём ошибка? Как лучше прочесть? Да�
вайте отметим стрелкой, обращённой вверх,
те слова, при произнесении которых мы повы�
шаем голос. А стрелкой вниз — где голос пони�
жается.

И так рассматривается весь текст, фраза за
фразой. А потом басня читается целиком — один
начинает, другие продолжают.

После такой работы ребята могут самостоя�
тельно готовить выразительное чтение другой
басни. В учебном пособии для этой цели приведе�
на басня «Слон и Моська». Можно взять и другой
текст. Главное же — надо  с и с т е м а т и ч е с к и
учить школьников выразительному чтению.
Ведь в средних классах именно в чтении выявля�
ется степень освоения школьниками материала.

Приведём отгадки игр.
3. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...»;

А. А. Фет. «Ласточки пропали...»; А. С. Пуш�
кин. «Уж небо осенью дышало...» (отрывок из
романа «Евгений Онегин»); Н. А. Некрасов. От�
рывок из поэмы «Мороз, Красный нос».

4. «Вороне где�то Бог послал кусочек сыра...»
7 и 8. «Однажды, в студёную зимнюю пору...»
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Óñòíàÿ íàðîäíàÿ ñëîâåñíîñòü

С о д е р ж а н и е

Понятия: произведение, устная народная
словесность. Знакомство со сказками. Виды ска�
зок. Особенности словесного выражения содер�
жания в сказках. Правдивость сказки. Другие
виды народной словесности: небылицы, загадки,
пословицы, поговорки, считалки, скороговорки.
Использование в произведениях устной народ�
ной словесности языковых средств выражения
содержания.

Д е я т е л ь н о с т ь у ч а щ и х с я. Различе�
ние видов устной народной словесности. Рас�
сказывание сказки, небылицы. Произнесение
скороговорки и считалки. Отгадывание загадок.
Сочинение собственных загадок. Употребление
пословиц и поговорок, понимание их аллегориче�
ского значения.

С этой главы начинается разговор непосред�
ственно о  с л о в е с н о с т и  к а к  и с к у с с т в е
с л о в а, о тех п р о и з в е д е н и я х,  которые со�
зданы средствами языка. Как в жизни есть уст�
ная и письменная речь, так и в словесности есть
две большие разновидности: устная народная
словесность и литература.

На знакомство с устной народной словесно�
стью можно отвести 7—8 уроков.

Эта тема на уроках словесности рассматрива�
ется иначе, чем на уроках литературы. Отличие
прежде всего в том, что в курсе словесности глав�
ное внимание уделяется тому,  к а к  и з  я з ы к а
с о з д а ё т с я  п р о и з в е д е н и е,  к а к  я з ы к о�
в ы м и  с р е д с т в а м и  в ы р а ж а е т с я  е г о
с о д е р ж а н и е.
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Так, говоря о сказках, ученики подумают, как
доказать, что перед ними сказка, применяя к
тексту определение сказки. Они подготовят выра�
зительное чтение волшебной сказки и найдут в
ней те особенности языка, которые характерны
для сказок. Они поразмышляют об аллегориче�
ском смысле знакомых с детства сказок: пусть ре�
бята поймут аллегорию сказки про курочку Рябу,
которая говорит о том, что простое лучше золото�
го, но бесполезного. Пятиклассники попытаются
рассказывать сказку по картине И. Я. Билибина,
используя особенности языка сказок.

Учащиеся познакомятся с новым для них ви�
дом устной народной словесности — небылицей и
увидят в её языке признаки «перевёртыша» (тер�
мин, введённый К. И. Чуковским). Они и сами
попробуют перевернуть признаки предметов и
увидят, как это забавно. А за забавой встаёт глу�
бокий смысл — мысль о незыблемых закономер�
ностях мира, о его гармонии.

Рассматривая пословицы и поговорки на уро�
ках словесности, пятиклассники обратят главное
внимание на особенности их языка: многознач�
ность слов, аллегорию. Они попробуют составить
текст с включением в него пословиц.

В теме «Загадки» внимание учащихся акцен�
тируется на том, как строятся загадки и каковы
особенности их языка. При сочинении собствен�
ных загадок надо избежать прямолинейного опи�
сания предмета, с одной стороны, и привлечения
нехарактерных признаков — с другой. Загадка
должна быть неожиданной, остроумной, содер�
жать яркий образ. Здесь уместно применить кон�
курс и лучшие загадки записать в журнал твор�
ческих работ класса.

А когда ребята вспомнят детские игровые сти�
хи и узнают, что они вполне поддаются научной
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классификации, что это тоже виды устной народ�
ной словесности, а не просто «ладушки», у них
создастся понимание  ц е л о с т н о й  с и ст ем ы
п р ои з в е д е н и й  с л о в е с н о с т и.  У каждого
звена этой системы есть свои свойства, все они со�
зданы средствами языка. Пятиклассники могут
вложить и свой вклад в собирание детских игро�
вых произведений словесности, и это вполне на�
учное исследование, которое может научить ре�
бят настоящей исследовательской работе, учас�
тию в собирании фольклора.

Вот такое  с и с т е м н о е  в о с п р и я т и е  и есть
одна из важнейших задач обучения словесности.
Потому что восприятие художественного произ�
ведения будет только тогда полноценным, когда
читатель, зритель или слушатель ожидает от
произведения того, что именно оно может дать.
Когда он ищет в стихах ярких чувств и пережи�
ваний, а не подробного повествования о событи�
ях. Когда в сказке он наслаждается безудерж�
ным вымыслом, а не ждёт от неё дотошного прав�
доподобия. Когда он в пословице сумеет увидеть
многозначительную мудрость, а не избитую
мысль. А для всего этого надо отличать устную
словесность от авторского произведения, разли�
чать роды и виды словесности, научиться видеть
характерные для данного вида языковые средст�
ва, которыми выражено содержание.

О т г а д к а  р е б у с а (игра 4): «Лес рубят —
щепки летят».

О т г а д к и  в игре 5: кран, азбука, коса, соро�
ка, глава, ум, стул, я, воробей, огурец, дверь, ар�
буз — как с гуся вода.
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Ëèòåðàòóðíîå ýïè÷åñêîå 
ïðîèçâåäåíèå

С о д е р ж а н и е

Произведение, созданное писателем. Эпиче�
ское, лирическое и драматическое произведения.

Эпическое произведение: произведение, в ко�
тором рассказчик повествует о героях и собы�
тиях.

Литературная сказка. Её сходство с народ�
ной сказкой и отличие от неё.

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особеннос�
ти языка и построения басен. Повествование
и диалог в басне. Басенная «мораль».

Рассказ и повесть.
Понятие о сюжете и эпизоде. Особенности

языка эпического произведения: повествова�
ние, описание и диалог в эпическом произведе�
нии.

Д е я т е л ь н о с т ь у ч а щ и х с я. Понимание
того, что эпическое произведение — результат
творчества писателя, произведение, созданное
из языкового материала. Различение литера�
турной сказки, басни, рассказа и повести. Пере�
сказ литературной сказки. Выразительное
чтение эпизода рассказа, басни. Создание уст�
ного рассказа по собственным впечатлениям.

На эту тему потребуется примерно 8 уроков.

При изучении темы на уроках словесности дол�
жно быть достигнуто несколько целей. Ребята по�
лучают  п е р в о н а ч а л ь н о е  п р е д с т а в л е�
н и е  о р о д а х с л о в е с н о с т и.  Осознают,
что литературные произведения с о з д а н ы  пи�
сателями и поэтами с помощью вымысла и сред�
ствами языка. Учатся отличать произведения
устной народной словесности от произведений
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письменной художественной словесности, а так�
же  р а з л и ч а т ь  в и д ы  э п и ч е с к и х  п р о и з�
в е д е н и й. Учатся представлять  в и д ы  с л о�
в е с н о с т и  в  и х  с и с т е м е.  Замечают неко�
торые из  в а ж н е й ш и х  о с о б е н н о с т е й
я з ы к а  эпических произведений. Получают пер�
воначальное понятие о  с ю ж е т е  и  э п и з о д е.

Такая  с и с т е м н о с т ь  п о д х о д а  к явлению
и есть главное отличие изучения проблемы на
уроках словесности.

Для школьников этого возраста ещё характер�
но особое восприятие художественных произведе�
ний, которое принято называть «наивным ре�
ализмом». Они склонны относиться к описанным
в произведении событиям как к тому, что совер�
шилось на самом деле, а к героям — как к реаль�
ным людям. Они могут писать письма герою кни�
ги, которая их потрясла, считают, что в фильме
показано реальное событие, и при этом прекрас�
но помнят актёров, которые играют здесь. А вот
авторов книг и фильмов они решительно не по�
мнят, им всё равно, кто создал произведение. Ав�
торской мысли они пока ещё не постигают.

В таком восприятии есть сильная сторона:
э м о ц и о н а л ь н о с т ь,  с и л а  с о п е р е ж и в а�
н и я.  Но есть и слабая: ещё  н е  в о с п р и�
н и м а е т с я с п е ц и ф и к а  и с к у с с т в а  с л о�
в а.  Вся программа по словесности в 5—9 клас�
сах нацелена на постепенное открытие  с а м и м
подростком, что такое  и с к у с с т в о  с л ов а.  Не
информация об этом, а именно самостоятельное
выявление качеств искусства слова.

Здесь нельзя забегать вперёд, но нельзя и опоз�
дать с объяснением, иначе будет упущен момент,
и человек на всю жизнь останется лишённым
умения эстетически воспринимать искусство. То,
что не достигнуто в подростковом возрасте, по�
том недостижимо. Исчезнет непосредственное со�
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переживание, и человек, даже если поймёт, что
такое эстетическая значимость искусства, пой�
мёт умом, а не сердцем, не научится переживать
п р е к р а с н о е к а к  о с о б о е  с о с т о я н и е  д у�
х а.  Поэтому очень важно привлечь ребят к чте�
нию, всеми силами создавать и поддерживать ин�
терес к нему. Здесь все средства хороши, и осо�
бенно результативны юмор, творчество, игра.
Поэтому в нашей программе и учебнике обраща�
ется особое внимание на эти виды деятельности
школьников.

В последующих классах учащиеся обратятся
к трем родам словесности, к отличительным чер�
там эпического рода, к видам эпических произ�
ведений. В 5 классе ребята получают  п е р в о е
п р е д с т а в л е н и е  об этом. Поэтому здесь ото�
браны самые первичные сведения: существуют
три рода произведений, созданных писателя�
ми, — произведения эпические, лирические и
драматические. Главное отличие эпического про�
изведения — повествование от лица рассказчика
о героях и событиях.

При этом многие положения ребята выводят
сами из прочитанного. Так, можно предложить
им выявить сходство и отличия народной сказки
и сказки литературной. Ребята придут к заклю�
чению, что в народной и литературной сказке по�
вествуется о невероятных событиях, поэтому мы
их называем сказками. Но можно увидеть и по
крайней мере три отличия: автор народной сказ�
ки — весь народ в его развитии, она шлифовалась
многими сказителями, автор литературной сказ�
ки — определённый писатель; народная сказка
существовала долгие века в устной форме и толь�
ко сравнительно недавно — примерно два века —
её стали записывать, а литературная сказка су�
ществует в письменной форме; у народной сказ�
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ки много вариантов, у литературной — только
один, авторский.

Пятиклассники должны отличать эпические
произведения от произведений других родов.
В учебнике показывается главное отличие: по�
вествование ведётся от лица рассказчика. В отли�
чие от лирики, в эпосе главное — изображение
людей и событий. В отличие от драмы — о людях
и событиях повествует рассказчик.

Одно из трудных читательских умений, кото�
рое начинает вырабатываться в 5 классе, —
это  р а з л и ч е н и е  с у б ъ е к т о в  р е ч и.  Надо
фиксировать внимание ребят на том, чья это
речь — героя или автора, рассказчика. Позже,
в 6 классе, эта проблема будет в центре нашего
внимания, а в 8�м будут рассмотрены разновид�
ности авторского повествования. Пока же доста�
точно, если пятиклассники научатся видеть, где
монолог автора (рассказчика), а где диалог и мо�
нолог героев. И своё понимание ребята смогут пе�
редать в выразительном чтении.

С басней пятиклассники знакомятся также
и на уроках литературы. Отличие изучения басни
в курсе словесности в том, что басня, как и про�
чие виды произведений, рассматривается  в  с и�
с т е м е  р о д о в  и  в и д о в  с л о в е с н о с т и
и основное внимание обращается на  о с о б е н�
н о с т и  я з ы к а  басен.

В задании 142 пятиклассникам предлагается
рассмотреть приведённое в учебном пособии оп�
ределение басни и объяснить каждое слово или
словосочетание в нём. Это можно сделать при�
мерно так: басня — эпическое произведение, это
значит, что в ней рассказчик повествует о собы�
тиях. Это краткий рассказ, в отличие от более
подробных романа, повести и рассказа. Это рас�
сказ аллегорический, то есть иносказательный:
говорится о каком�то случае, а смысл рассказан�
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ного может быть отнесён ко множеству других
явлений. Это рассказ нравоучительный, потому
что в басне автор учит людей нравственности.

Читая басню Крылова «Мартышка и Очки»,
ребята определят важнейшие особенности языка
басен: основная форма словесного выражения со�
держания — повествование от автора; вспомога�
тельная форма — диалоги и монологи героев; ис�
пользование разговорного языка как в диалогах и
монологах героев, так и в авторском повествова�
нии; наличие нравственного вывода — «морали»,
которая может помещаться в конце или в начале
произведения. Краткость и меткость языка дела�
ют его источником крылатых слов. Приведённая
после этого характеристика языка басни поможет
ребятам привести свои наблюдения в систему.

В параграфе о рассказе, повести и романе глав�
ная теоретическая проблема — п р о б л е м а
т в о р ч е с к о г о  в ы м ы с л а  в  э п и ч ес к о м  п р о�
и з в е д ен и и.  Для пятиклассников это новые све�
дения. Их наивно�реалистическое восприятие го�
ворит о реальном существовании изображённого.
Им надо отчасти преодолеть прежнее отношение
к произведению. Важно, чтобы ребята поняли:
каждое произведение, а не только сказка и фан�
тастическая повесть, есть  н е ч т о с о з д а н н о е
п и с а т е л е м  с  п о м о щ ь ю  в ы м ы с л а.  Даже
если он пишет о самом себе, всё равно создание
произведения — не простая запись происшедше�
го, а результат творчества. В этом школьники
убедятся, попробовав сами записать на магнито�
фон или точно записать словами реальный разго�
вор. Они увидят, что такая запись нуждается в
обработке — творчестве. И не только увидят, но и
запишут разговор по всем правилам, а затем по�
пробуют создать на основе наблюдений собствен�
ное произведение.
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Отдельный параграф посвящён особенностям
языка эпического произведения. Ребята опреде�
лят эти особенности, размышляя над рассказом
Ю. Куранова «Царевна». Они увидят, что главная
форма словесного выражения — п о в е с т�
в о в а н и е.  Здесь большую роль играют глаголы
прошедшего времени совершенного вида: выко�
пали, поселилась и несовершенного вида: сидела,
приходил, прыгала. Глаголы говорят о том, как
одно событие сменяет другое: сначала Митёк на�
правился к колодцу, потом заметил, что кто�то
прыгнул. Митёк сначала испугался, но потом
взял кирпич и стал подкрадываться к ведру...

Найдя предложения, где говорится, что маль�
чик делает, что он думает, ребята заключат, что о
событиях, поступках, высказываниях и мыслях
героя повествует автор�рассказчик. Они заме�
тят, что рассказчик не только повествует о собы�
тиях и описывает предмет. Он и объясняет проис�
ходящее. Только делает он это не с помощью рас�
суждения (хотя и это бывает), а с помощью сопос�
тавления картин и эпизодов.

Рассмотрим подробнее, почему Митёк проник�
ся сочувствием к лягушке. Ведь мальчик видит,
что лягушке бежать некуда, — он понял её беспо�
мощность, и от этого большие глаза лягушки ка�
жутся ему печальными.

И вообще обратим внимание на то, как описа�
на лягушка. Мы видим её большие глаза, белесо�
ватый мешочек ниже подбородка, но не видим ни
толстого живота, ни слизистой кожи, ни огромно�
го рта. «Портрет» лягушки очень симпатичен,
в нём нет безобразных черт, а есть ощущение, что
это живое существо, с которым возможен даже
диалог. И Митёк почувствовал жалость и поэто�
му опустил руку с кирпичом. Мальчик вспом�
нил сказку о Царевне�лягушке и заговорил с ля�
гушкой.
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Автор заставил нас увидеть мир глазами маль�
чика, почувствовать то же, что и он, и тем самым
объяснил причины его поведения. Вот оно, то
средство, которое характерно для эпического
произведения:  о б ъ я с н и т ь  п р и ч и н ы  п р о�
и с х о д я щ е г о  с а м и м  и з о б р а ж е н и е м.

И теперь уже мы вместе с мальчиком видим
внезапно оказавшуюся возле колодца девочку.
Мы невольно находим в ней нечто общее с лягуш�
кой — конечно, с Царевной�лягушкой. И мы с
улыбкой воспринимаем удивление и растерян�
ность Митька. Это характерно для эпического
произведения: автор обязательно  в ы р а ж а е т
с в о ё  о т н о ш е н и е  к изображаемому, но не
прямо, а путём сопоставления эпизодов, выделе�
ния каких�то черт изображаемого. Автору сим�
патичен Митёк, способный почувствовать жа�
лость к слабому, и вместе с тем автор по�доброму
улыбается, видя его ошибку.

Что такое сюжет — важнейшая сторона эпиче�
ского произведения, — мы показали на примере
рассказа Астафьева «Васюткино озеро». Если на
уроках литературы этот рассказ не читается, то
учитель может либо прочитать его на уроке сло�
весности — рассказ небольшой, — либо заменить
его другим.

Отвечая на вопросы учителя, пятиклассники
сами покажут временн̂ую и причинно�следствен�
ную связь событий в рассказе. Вопросы надо ста�
вить так, чтобы эти связи оказались прослежен�
ными. Почему Васютка отправился в лес? Что он
взял с собой? Как он шёл вначале? Когда и поче�
му он сбился с пути? И т. д.

В учебном пособии говорится о том, для че�
го нужен сюжет, о трёх назначениях сюжета.
А учитель при этом помнит, что всякое образное
средство содержит в себе три важнейших свойст�
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ва образа.  П е р в ы й п р и з н а к: всякий об�
раз — конкретная картина жизни. Если это эпи�
тет, он наглядно представляет признак предмета.
Если это герой — мы видим его как живого, по�
нимаем его мысли, сопереживаем вместе с ним.
Если это сюжет — мы с интересом ожидаем, как
он будет развиваться, что случится дальше.

В т о р о й  п р и з н а к:  в образе, в конкретном
явлении всегда открывается общее, через образ
мы познаём мир, открываем его закономерности.
Если это эпитет, в конкретном признаке видно
свойство многих явлений и даже целого мира.
Если это герой, в нём сосредоточены черты ряда
людей, открываются законы человеческого пове�
дения, психики. Если это сюжет, через события
мы познаём участвующих в событиях людей, их
характеры.

Т р е т и й  п р и з н а к:  в образе всегда содер�
жится авторская оценка изображаемого. Если
это эпитет, мы чувствуем авторское отношение
к предмету. Если это герой, то автор что�то в нём
утверждает, что�то осуждает, над чем�то по�доб�
рому усмехается. Если это сюжет, то через собы�
тия автор выражает свою мысль о жизни вообще.
О том, что в ней хорошо и что плохо.

И самое главное: в искусстве слова, в отличие
от других видов искусства, образ создан  с р е д�
с т в а м и я з ы к а.

Хорошо бы с самого начала изучения основ
словесности идти не только от частных наблюде�
ний к общим выводам, но и от общего к частному,
путём дедукции. Сказав о том, что всякое худо�
жественное средство изображения жизни облада�
ет этими тремя признаками (изображение, позна�
ние и оценка), затем, сталкиваясь с отдельными
средствами художественной изобразительности
и другими категориями, видеть эти три значения.
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О т в е т  на викторину: А. С. Пушкин. «Сказка
о царе Салтане» (1, 7); «Сказка о мёртвой ца�
ревне» (2, 4, 5); К. И. Чуковский. «Краденое
солнце» (3); «Муха�Цокотуха» (6); «Таракани�
ще» (9); П. П. Ершов. «Конёк�Горбунок» (8).

Ëèòåðàòóðíîå ëèðè÷åñêîå 
ïðîèçâåäåíèå

С о д е р ж а н и е

Лирическое произведение: произведение, в ко�
тором главное — выражение мыслей и чувств
поэта, вызванных различными явлениями жиз�
ни.

Стихи о родине и о природе. Стихи о живот�
ных. Стихи, рассказывающие о событии.

Значение стихотворной речи в лирическом
произведении.

Д е я т е л ь н о с т ь  у ч а щ и х с я.  Понимание
главного свойства лирических произведений —
выражения мыслей и чувств автора. Вырази�
тельное чтение стихов. Соблюдение стиховых
пауз, логических и стиховых ударений, опреде�
ление основного тона.

На эту тему можно использовать 6—7 часов.

В 5 классе обращение к теме «Литературное
лирическое произведение» имеет особое зна�
чение, потому что ребята в этом возрасте отходят
от стихов. Если подростки в 10—11 лет и читают,
то чаще всего остросюжетные повести и романы.
В книге их привлекает прежде всего напряжён�
ное действие, приключения, тайны. Стихи же
воспринимаются однобоко: в них пытаются ви�
деть информацию, а поскольку в лирике это не
главное, их просто перестают читать.
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К тому же из детских стихов подростки вырос�
ли, а взрослая лирика пока недоступна из�за не�
достатка эмоционального опыта. Стихотворных
же произведений для подростков очень мало. Не
случайно школьная программа по литературе на
протяжении многих лет предлагала и до сих пор
предлагает ограниченный набор лирических про�
изведений, большинство из которых не оставляет
следа в духовном развитии школьников. У мно�
гих ребят этого возраста утрачено детское непо�
средственное чувство ритма как ощущения гар�
монии мира. Стихи таким детям кажутся чем�то
ненужным, нарочитым, искусственным.

Учитывая всё это, учитель словесности при
изучении темы постарается не дать прерваться
цепочке восприятия стихов, поможет ребятам со�
хранить интерес к лирике. Ведь стихи способны
стать одним из средств преодоления возрастных
кризисов. И если наши дети пойдут не за теми,
кто сулит забвение и кайф в наркотиках, а за
учителем, открывающим перед ними красоту
стихотворных строк и радость сопереживания с
высокими чувствами поэта, то задача уроков сло�
весности будет выполнена.

Мы обратились к некоторым темам лирики:
к стихам о родине, о природе, о животных и к
стихам, рассказывающим о событии. Такой от�
бор отвечает возрастным возможностям пяти�
классников. Хорошо, если учитель сумеет допол�
нить тот круг произведений, который дан в учеб�
ном пособии, другими стихами. Если же стихи
будут звучать не только на уроках, посвящённых
этой теме, то учащиеся в конце концов услышат
музыку стиха и полюбят их чтение.

Для достижения цели самому учителю необхо�
димо серьёзно поработать над выразительным
чтением стихов. И конечно, обучать этому пяти�
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классников. Здесь приемлемы те же приёмы ра�
боты, о которых мы говорили в предыдущей гла�
ве, рассказывая о чтении басни «Волк и Ягнё�
нок». В работе над лирикой особенно важно
в ы р а з и т е л ь н о е  ч т е н и е,  потому что пя�
тиклассники ещё не способны своими словами
выразить те чувства, которые они ощутили при
чтении стихов. Они могут передать своё впечат�
ление средствами выразительного чтения.

Ещё раз напомним: чтение стихов отличается
от чтения прозы прежде всего тем, что у стихов
есть  с в о я  м е л о д и я,  с в о я  м у з ы к а.  Она
создаётся ритмом, делением произведения на со�
измеримые отрезки — стихотворные строки, или
стихи. В конце каждой строки обязательна пауза.
Она накладывается на любое повышение или по�
нижение голоса, она может разделить даже свя�
занные по смыслу слова. Но без неё нет стихов.

Но мало только выразительного чтения. Оно
основа, на которой должен базироваться анализ.
У некоторых учителей имеется предубеждение
против анализа лирического стихотворения, им
кажется, что анализ убивает непосредственное
восприятие. На наш взгляд, непосредственное
восприятие — только первая ступенька. За ней
должно идти второе,  в д у м ч и в о е   ч т е н и е.

Цель такого чтения — осмыслить образный
строй произведения. Увидеть, как создаётся
смысл звучанием слов, ритмом, рифмой — фоне�
тическими средствами. Какую роль играют сред�
ства лексики: отбор слов, их стилистическая и
эмоциональная окраска, как используются сти�
листические ресурсы языка (многозначность
слов, омонимы, синонимы, антонимы, устарев�
шие и новые слова, фразеологизмы), образные
средства языка (сравнения, эпитеты, аллегории).
Увидеть грамматические средства: какие части
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речи преобладают, прилагательные или глаголы,
какой тип предложений — простые или сложные,
нераспространённые или распространённые —
и какую роль всё это играет в создании смысла.
И уже после этого возможен новый уровень непо�
средственного восприятия стихотворения, когда
смысл стихотворения понимается несравненно
более глубоко. Когда стихи воспринимаются как
п р о и з в е д е н и е  и с к у с с т в а  с л о в а.

Только ни в коем случае нельзя «засушить»
стихи дотошным анализом. Учитель  н е  б у д е т
в с ё  произведение «раскладывать по полочкам»,
в каждом произведении находить все известные
ребятам средства. Он выберет те средства, которые
важны именно в  э т о м  произведении: иногда это
будут особенно выразительные эпитеты или срав�
нения, иногда стилистическая окраска слов, иног�
да омонимия, иногда неожиданная рифма. В вы�
боре пути анализа, оптимального для этого конк�
ретного стихотворения и для этого конкретного
класса, и проявится творчество учителя.

Первый пример такого осмысления стихотво�
рения дан ещё в начале учебного пособия, при
анализе стихотворения А. Майкова «Осенние
листья». Говоря об этом стихотворении в книге
для учителя, мы намечали путь анализа: сначала
активизировать воображение, потом осмыслить
эмоциональное содержание произведения, вчи�
тываясь в слова и предложения. И уже затем вы�
разить своё понимание стихотворения. Потом в
ряде глав  ребята рассматривали различные сред�
ства языка. Теперь самое время применить полу�
ченные знания для анализа приведённых в этом
разделе стихотворений.

Не случайно мы специально говорим о том, ка�
кое значение имеет стих. Читая стихи, учитель
заострит внимание ребят на этом, покажет, как
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сам стих помогает изобразить картину, выделить
наиболее важное слово, передать чувство. Как и
всякое образное средство, стих выполняет те же
три роли, о которых мы говорили в предыдущем
разделе.

Остановимся на стихотворении С. А. Есенина
«Нивы сжаты, рощи голы...». Предложим ребя�
там вообразить картины, нарисованные в первой
и в последней строфах. Вначале вполне натураль�
ная картина, а в конце — что�то сказочное. Как
это получилось? В первых строках слова употреб�
лены в прямом значении: нивы сжаты, рощи го�
лы, от воды туман и сырость. Картина некраси�
вая, и настроение возникает грустное. И даже то,
что это стихи, не очень чувствуется, они звучат
прозаически. Но вот появляются эпитеты: го�
ры — сини, солнце — тихое и сравнение — коле�
сом. В этой некрасивой картине художник начи�
нает замечать красоту.

И вот уже предметы оживают, появляются
олицетворения: дорога дремлет и мечтает о зиме.
А после этого вообще возникает сказка: месяц
превращается в жеребёнка и запрягается в сани.
Природа из чуждой и некрасивой становится
родной, близкой, прекрасной. И уже голые рощи
превращаются в чащу звонкую, и сырой туман,
такой неприятный вначале, теперь окружает всё
увиденное тайной. Интонация становится по�
этичной, близкой к восклицательной, в предло�
жениях выражается удивление, и стих звучит
совсем по�другому, уже не как разговор, а как
песня.

О т в е т ы. 
В и к т о р и н а  (игра 1): А. С. Пушкин. «Няне»;

В. А. Жуковский. «Жаворонок»; Н. М. Языков.
«Пловец»; А. В. Кольцов. «Лес»; М. Ю. Лермон�
тов. «Бородино»; И. С. Никитин. «Встреча зимы»;
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Н. А. Некрасов. «Зелёный шум»; Ф. И. Тютчев.
«Весенние воды»; А. А. Блок. «Ворона»; С. А. Есе�
нин. «Поёт зима — аукает...».

К р о с с в о р д (2): 1. Плещеев. 2. Маршак.
3. Кольцов. 4. Тютчев. 5. Светлов. 6. Лермонтов.

Ëèòåðàòóðíîå äðàìàòè÷åñêîå 
ïðîèçâåäåíèå

С о д е р ж а н и е

Драматическое произведение: произведение,
предназначенное для постановки на сцене те�
атра.

Пьеса�сказка. Особенности языкового выра�
жения содержания в драматическом произведе�
нии. Диалогическая форма изображения жизни
в драматическом произведении, реплики героев.
Использование разговорного языка в диалоге.
Авторские ремарки.

Д е я т е л ь н о с т ь  у ч а щ и х с я.  Умение от�
личить драматическое произведение от произ�
ведений других родов словесности. Понимание
роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ро�
лям. Определение основного тона высказывания
героя, правильное интонирование реплик. Сочи�
нение собственной сценки, инсценировка эпиче�
ского произведения.

Изучение темы потребует 3—4 уроков.

Главная задача уроков — показать пятикласс�
никам  о т л и ч и т е л ь н ы е  о с о б е н н о с т и
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. За�
ложить первые  о с н о в ы  умения  в о с п р и н и�
м а т ь  драматическое произведение, а также вы�
разительно читать диалоги и монологи героев,
понимать значение авторских ремарок.

Сравнивая пьесу�сказку А. Толстого «Золотой
ключик» со сказочной повестью того же автора,
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пятиклассники увидят одних и тех же героев,
одни и те же события, но всё это показано совер�
шенно по�разному, и в результате получились
совсем разные произведения. На этом примере
учащиеся убедятся, что сходство героев и сюжета
не свидетельствует о тождестве произведений,
что одни и те же события можно изобразить как
эпическими, так и драматическими средствами.

В этом сравнении особенно ясно проявляются
специфические черты драматического произве�
дения: герои действуют прямо на сцене. О собы�
тиях не повествует рассказчик, они происходят
на наших глазах. Не кто�то излагает слова геро�
ев, а герои сами говорят на сцене. В произведе�
нии есть авторские ремарки, кратко обозначаю�
щие место действия, указывающие, что именно
делает герой и как он произносит свою реплику.

Итак, особенности языка драматического про�
изведения можно определить так. Г л а в н а я
ф о р м а  с л о в е с н о г о  в ы р а ж е н и я  содержа�
ния в драматическом произведении — д и а л о г  и
о т ч а с т и  м о н о л о г  героев. Герои в диалоге об�
мениваются репликами, герой в монологе может
рассказывать о событии, применив повествова�
ние, дать описание явления, рассуждать о проис�
ходящем. В диалогах и монологах для изображе�
ния разговора используется главным образом
разговорный язык. Краткое описание места дей�
ствия, мимики и жестов героев дают авторские
р е м а р к и.  В драматическом произведении
н е т  р а с с к а з ч и к а.

И главное, драматическое произведение пред�
назначено для представления на сцене.

Чтение драматического произведения требует
активной работы воображения, и учащиеся мо�
гут пофантазировать: что мы увидим на сцене,
как выглядят герои, с каким выражением лица
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произносят они свои реплики, какие жесты при
этом производят, какова интонация их реплик.

Сравнивая авторские ремарки, описывающие
место действия в пьесе, с изображением места дей�
ствия в повести, ребята заметят сходство: в обоих
произведениях изображён пейзаж. Увидят они и
отличия, заметить их помогут подсказки в самом
задании. Обратим внимание на  ф о р м у  с л о�
в е с н о г о  в ы р а ж е н и я.  В повести это повест�
вование и описание от лица рассказчика, который
говорит о том, что он видит: виднелись полуразва�
лившиеся домики, чахлые деревья с обломанными
ветвями и колокольни, покосившиеся в разные
стороны, а в ремарке лишь называются предметы
и их признаки, которые видны на сцене — на пе�
реднем плане или вдали: Наверху — город с поко�
сившимися зданиями и колокольнями. В ремарке
сказано: сломанный мост, а в повести — лиса
указала лапой на сломанный мост.

Различается характер предложений: в ремар�
ке главную роль играют существительные, назы�
вающие предметы, часто отсутствуют глаголы:
На перекрёстках сытые  б у л ь д о г и  в колю�
чих ошейниках и треугольных шляпах. В повес�
ти глаголы говорят о том, что видит рассказчик,
что происходит: Зато на перекрёстках стоя�
ли навытяжку свирепые бульдоги�полицейские в
треугольных шляпах и колючих ошейниках. При
этом рассказчик выражает своё отношение к изо�
бражаемому. Эта фраза противопоставлена кар�
тине всеобщего обнищания и бедствия, и рас�
сказчик конечно же с осуждением говорит о сви�
репых бульдогах.

Наконец, различаются тексты и тем, что ре�
марка краткая, а изображение места действия в
повести более подробно. Ремарка вынесена в на�
чало сценки, она выделена в тексте пьесы особым
шрифтом и  н е  п р о и з н о с и т с я  на сцене.
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Так же примерно можно работать и с диалога�
ми в повести и в пьесе. Задание подсказывает, на
что следует обратить внимание. Это прежде всего
ф о р м ы  с л о в е с н о г о  в ы р а ж е н и я:  повест�
вование от лица рассказчика с включением диа�
лога в повести и один диалог в пьесе. В повести
рассказчик сообщает, кто произносит реплику,
что при этом делает герой, а в пьесе не рассказы�
вается о разговоре, он сам приводится в тексте.
И н а п е ч а т а н текст по�разному: в повести
диалог выделен отдельной строкой и знаком тире
перед репликой, а в пьесе вначале называется
персонаж, затем следует его реплика.

Приведённые в учебнике фрагменты пьесы це�
лесообразно читать по ролям. При этом пусть ре�
бята оценят, насколько выразительно исполни�
тели прочитали свои роли.

Учитель выберет задания, которые потребуют
творчества от учащихся. Может быть, это будет
инсценировка знакомой сказки, причём не обя�
зательно «Репки» или «Колобка». А может быть,
сочинение сценки по личным впечатлениям.
Важно, чтобы школьники овладели диалогом,
научились использовать его.

Приведём  п о д с к а з к у  к разделу «Играем
со словами!».

Мех — смех, добавленная буква (с) обозначена
значком ↓.

Блок — белок, добавленная буква (е) обозначе�
на значком �.

И так далее: село — седло, (д) — �; враг — ов�
раг, (о) — �; кадка — кладка, (л) — �; арка —
марка, (м) — ; бор — борт, (т) — �; катер —
кратер, (р) — �; уран — буран, (б) — ; роль —
рояль, (я) — ; псарь — писарь, (и) — �; пресс —
пресса, (а) — ! !.
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Çàêëþ÷èòåëüíûé óðîê

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  у р о к  можно прове�
сти как  и г р у:  лото «Загадки словесности». Она
станет  и т о г о м  и з у ч е н и я  п р е д м е т а,
своеобразным зачётом. Игру можно проводить с
целым классом, но лучше — с группой учеников
в 10—12 человек. Потом зачёт сдаёт следующая
группа.

Игра проходит следующим образом. Каждый
ученик получает по большой карте, на которой
в шести квадратах вписаны шесть терминов, и
шесть маленьких карточек (фишек). Ведущий
читает определения понятий, а тот, на чьей боль�
шой карте имеется соответствующий этому опре�
делению термин, произносит его и закрывает
квадрат на большой карте с этим термином ма�
ленькой пустой карточкой (фишкой). Задача иг�
роков — закрыть все квадраты на своей большой
карте. Заполнившие свои карты постепенно вы�
бывают из игры, остальные продолжают до тех
пор, пока будет заполнена последняя карта. На�
пример, ведущий читает: Разговор двух лиц. Тот,
на чьей карте имеется этот термин, произносит:
диалог — и закрывает эту часть карты.

Для игры надо подготовить 10—12 карт (раз�
мер — открытка), состоящих из шести квадра�
тов, в которых записаны термины словесности.

Ниже мы привели термины в алфавитном по�
рядке и в том же порядке дали определения, ко�
торые будет читать ведущий. Разумеется, в роз�
данных картах их надо расположить не по алфа�
виту, читать же можно и в алфавитном порядке.

текст разговорный язык эпитет

диалог загадка сюжет
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Фишек должно быть не менее 60, если играть
будут 10 ребят: каждому по 6, по числу квадратов
на таблице.

Т е р м и н ы,   к о т о р ы е   н а д о   в п и с а т ь  
в   к а р т ы.

1. Аллегория. 2. Антонимы. 3. Архаизмы. 4. Басня.
5. Восклицательные предложения. 6. Герой. 7. Диалог.
8. Драматическое произведение. 9. Загадка. 10. Идея.
11. Интонация. 12. Историзмы. 13. Книжный язык.
14. Комедия. 15. Лексика. 16. Лексическое значение
слова. 17. Лирическое произведение. 18. Литератур�
ный язык. 19. Многозначное слово. 20. Монолог.
21. Мораль. 22. Небылица. 23. Неологизмы. 24. Нормы
языка. 25. Общелитературные слова. 26. Однозначное
слово. 27. Олицетворение. 28. Омонимы. 29. Описание.
30. Параллельная связь. 31. Пейзаж. 32. Письменная
форма словесного выражения. 33. Повествование.
34. Повесть. 35. Поговорка. 36. Портрет. 37. Последова�
тельная связь. 38. Пословица. 39. Потешка. 40. Проза.
41. Просторечие. 42. Разговорный язык. 43. Разговор�
ные слова. 44. Рассказ. 45. Рассказчик. 46. Рассужде�
ние. 47. Ремарка. 48. Реплика. 49. Ритм. 50. Рифма.
51. Роман. 52. Синонимы. 53. Сказка. 54. Скороговорка.
55. Словесность. 56. Слово. 57. Сравнение. 58. Стихи.
59. Стихотворение. 60. Строфа. 61. Считалка. 62. Сю�
жет. 63. Текст. 64. Тема. 65. Термин. 66. Устное народ�
ное творчество. 67. Фразеологизмы. 68. Эмоциональ�
ная окраска слова. 69. Эпизод. 70. Эпитет. 71. Эпиче�
ское произведение. 72. Этимология. 73. Язык. 74. Язык
художественной словесности.

О п р е д е л е н и я,  к о т о р ы е  ч и т а е т
в е д у щ и й.

1. Иносказательное изображение явления с целью
показать его главные черты.

2. Слова, противоположные по значению.
3. Устаревшие слова, которые заменились в совре�

менном языке синонимами.

2160010o2.fm  Page 120  Tuesday, November 18, 2014  11:45 AM



121

4. Краткое эпическое нравоучительное иносказа�
тельное произведение.

5. Предложения, интонация которых выражает
сильное чувство.

6. Персонаж, о котором рассказывается в произве�
дении.

7. Разговор двух или нескольких лиц.
8. Один из трёх родов словесности, произведение,

предназначенное для постановки на сцене.
9. Произведение устной народной словесности:

иносказательное изображение предмета, который на�
до отгадать по описанию другого предмета.

10. Основная мысль художественного произведе�
ния.

11. Главное выразительное средство звучащей речи.
12. Устаревшие слова, обозначающие явления,

ушедшие из жизни.
13. Язык, который употребляется в документах,

науке, публицистике, художественной литературе.
14. Драматическое произведение, в котором герои

представлены в смешном виде.
15. Словарный состав языка.
16. Значение слова, закреплённое в толковом сло�

варе.
17. Произведение одного из трёх родов словеснос�

ти: в нём выражаются мысли и чувства автора, вы�
званные различными явлениями жизни.

18. Язык, главным свойством которого является
подчинение нормам.

19. Слово, имеющее несколько значений.
20. Развёрнутое высказывание одного человека.
21. Нравственный вывод в басне.
22. Произведение устной народной словесности:

сказка, в которой «перевёрнуты» признаки предметов.
23. Новые слова, возникающие в языке.
24. Правила употребления языка, закреплённые

в словарях и книгах.
25. Слова, общие для разговорного и литературного

языка.
26. Слово, имеющее одно значение.
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27. Изображение неживых предметов в виде жи�
вых существ.

28. Слова, одинаковые по звучанию, но разные по
значению.

29. Форма словесного выражения содержания: изо�
бражение предмета путём перечисления его признаков.

30. Способ связи предложений в тексте, при кото�
ром первое сообщает нечто общее, а последующие рас�
крывают его смысл.

31. Описание картины природы в произведении
словесности.

32. Форма словесного выражения, употребляю�
щаяся при письме.

33. Форма словесного выражения содержания: рас�
сказ о событиях.

34. Эпическое произведение, в котором рассказы�
вается о ряде событий и героев.

35. Произведение устной народной словесности:
крылатое выражение, в котором метко определяется
отношение к чему�либо.

36. Описание внешности героя в произведении сло�
весности.

37. Способ связи предложений, при котором в каж�
дом последующем предложении повторяется слово из
предыдущего предложения, заменяющее его место�
имение или синоним.

38. Произведение устной народной словесности:
краткое изречение с нравоучительным смыслом.

39. Игровое произведение народной словесности,
которым потешают детей.

40. Форма словесного выражения: текст, не разби�
тый на соизмеримые отрезки.

41. Несколько грубоватая разновидность употреб�
ления разговорного языка.

42. Разновидность общенародного языка, которая
употребляется в повседневном общении.

43. Слова, употребляющиеся в разговорном языке.
44. Небольшое эпическое произведение, в котором

изображается одно или несколько событий и неболь�
шое количество героев.
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45. Образ человека, от лица которого ведётся по�
вествование.

46. Форма словесного выражения содержания: из�
ложение и доказательство какой�либо мысли.

47. Пояснение, которым автор сопровождает дейст�
вие и диалоги в пьесе.

48. Высказывание участника диалога.
49. Повторение однородных явлений через равные

промежутки.
50. Повторение звуков, связывающее концы стихо�

творных строк.
51. Большое эпическое произведение, в котором

изображается развёрнутая картина жизни, много ге�
роев и много событий.

52. Слова, которые отличаются друг от друга по
звучанию, но близки по лексическому значению.

53. Устное народное эпическое произведение: по�
вествование о вымышленных невероятных событиях.

54. Игровое произведение устной народной словес�
ности, основанное на труднопроизносимых звуках.

55. Творчество, выражающееся в устной и пись�
менной форме употребления языка.

56. Основная единица языка.
57. Изображение предмета путём сопоставления

его с другим.
58. Форма словесного выражения содержания:

текст, расчленённый на соизмеримые отрезки.
59. Небольшое произведение в стихах.
60. Группа стихотворных строк, составляющая

единство, с повторяющимся расположением рифм.
61. Игровое произведение словесности, в котором

главное — чёткий ритм.
62. Цепь событий, изображённых в произведении.
63. Связное законченное высказывание, письмен�

ное или устное.
64. То, о чём говорится в произведении.
65. Слово или словосочетание, обозначающее науч�

ное понятие.
66. Словесное поэтическое творчество народа.
67. Устойчивые сочетания слов в языке.
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68. Выражение в слове отношения говорящего к
предмету: торжественного, презрительного, ирониче�
ского и т. д.

69. Фрагмент художественного произведения, об�
ладающий относительной законченностью.

70. Художественное определение предмета или яв�
ления.

71. Один из трёх родов словесности: произведения,
в которых автор повествует о людях и событиях.

72. Наука, которая объясняет происхождение слов.
73. То, что служит материалом словесности.
74. Разновидность общенародного языка, которая

служит изображению жизни.

В т о р о й  в а р и а н т заключительного уро�
ка. Учитель может предложить учащимся вспом�
нить важнейшие законы словесности, с которы�
ми они познакомились в течение года. Это могут
быть размышления о том, что такое словесность,
для чего употребляется язык в жизни и в произ�
ведении, каковы лексические средства языка,
что такое переносное значение слова и когда оно
используется, какие существуют формы словес�
ного выражения содержания, каковы отличи�
тельные свойства эпического, лирического и дра�
матического произведений.

Т р е т и й в а р и а н т — урок�конкурс на луч�
шее оригинальное произведение: сказку, басню,
рассказ, стихотворение, сценку, выразительное
чтение какого�либо произведения.

Ч е т в ё р т ы й в а р и а н т — КВН «Загадки
словесности» — соревнование двух команд. Здесь
будут и домашнее задание, и конкурс капитанов,
и загадки, и «хитрые» вопросы, и викторины,
и многое, многое другое.
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