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Предисловие

Современная школа призвана сохранять и развивать 
многообразие содержания и форм воспитательной деятельности 
на основе гармоничного сочетания общечеловеческих ценностей 
и нравственных ориентиров, характерных для российской 
культуры. Отечественная педагогика всегда связывала воспитание 
детей с развитием духовно-нравственной сферы, формирование 
личности строила на лучших образцах мировой и отечественной 
литературы.

Для вологжан таким примером служат произведения 
В. И. Белова, наполненные любовью к родному краю, уважением 
и почтением к народным обычаям. Очень точно об этом сказал 
Ю.И. Селезнёв в работе, посвящённой творческой судьбе Василия 
Ивановича: «И если мы действительно хотим знать свою Родину, 
свою землю, свой народ, мы должны знать своих писателей, тех, в 
чьём творчестве живёт память этой земли, её правда, её вера в ту 
землю и её народ. Поэтому нам не обойтись без Белова, без его 
слова о Родной земле. Потому что земля Белова -  это вся русская 
земля».

История малой родины является одним из источников духовно
нравственного воспитания подрастающего поколения. Любовь к 
Родине всегда конкретна. Это любовь к своему родному дому, 
городу, селу. А для того, чтобы по-настоящему полюбить свой 
край, нужно его хорошо знать. Ценность литературного 
краеведения в том, что оно, расширяя и обогащая знания о своей 
малой родине, пробуждает интерес и любовь к родному краю, 
его традициям, истории.

Педагоги школ и дошкольных учреждений, работники 
библиотек, музеев делились опытом краеведческой работы в 
контексте требований федеральных стандартов и использования 
современных информационных технологий. В сборник помещены 
работы, вызвавшие наибольший интерес. Они объединены 
в 5 блоков-разделов.

Первые два раздела сборника содержат рекомендации по 
организации недели В.И. Белова в школе, которая традиционно 
проходит во всех образовательных учреждениях города в 
преддверии дня рождения писателя; перечень произведений, 
рекомендуемых для изучения в школе; примеры текстов для 
анализа. А также методические рекомендации ученых Воло
годского института развития образования и Вологодского 
государственного университета по использованию краевед
ческого материала для решения задач ФГОС, доклады из опыта 
работы учителей по развитию проектных и исследовательских 
способностей учащихся, конспекты уроков и внеурочных занятий.
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Третий раздел включает сообщения из опыта работы педагогов 
дошкольных учреждений об использовании произведений
В. И, Белова для формирования нравственных основ у детей 
5 - 6  лет. Дополнением к докладам являются конспекты заня
тий (раздел N9 5) воспитателей из МДОУ № 5, № 7, № 91, 
раскрывающие методику подготовки и проведения утренников, 
литературных гостиных, творческих встреч для детей и их 
родителей.

В разделе «Развитие творческих способностей читателей» 
представлен опыт духовно-нравственного воспитания и развития 
школьников на примере творчества писателей-земляков.

Объединяет все работы стремление воспитать у подрастающего 
поколения бережное отношение к истории своего края, желание 
сохранить нравственные ценности русского народа -  любовь 
к ближнему, уважение старших, почитание традиций.

Сборник, по сути, является методическим пособием по 
организации краеведческой работы с детьми различного возраста 
и литературоведению и может служить подспорьем в работе по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Читатели 
найдут в нем советы, рекомендации по организации проектной и 
исследовательской деятельности, популяризации творчества 
писателей, использованию современных информационных 
технологий и ресурсов, приемы анализа текста и многое другое.

Г. Д. Макарова, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора школы N° 21 

имени Василия Ивановича Белова
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Воспитание Словом

15 октября 2019 года в рамках VI Всероссийских Беловских 
чтений «Белов. Вологда. Россия» состоялось Беловское 
педагогическое собрание, целью которого было изучение и 
обобщение опыта педагогов области по популяризации 
деятельности и творчества В.И. Белова, нашего земляка, 
писателя, публициста, общественного деятеля.

Идея проведения собрания появилась в результате анализа 
итогов Малых Беловских чтений (2017 г., 2018 г.). Собрать 
специалистов культурных и образовательных учреждений 
области вместе для обмена опытом и стало задачей 
мероприятия.

Организаторы собрания предоставили возможность участия 
в нем всем заинтересованным в изучении и пропаганде 
культурного наследия Вологодского края: на четырех секциях 
прозвучало 46 докладов, слушателями стали 165 человек из 
Вологды, Череповца, Харовска, Грязовца, Бабушкинского, 
Бабаевского, Нюксенского, Тарногского районов. Среди 
участников -  педагоги дошкольных образовательных учреж
дений, школ, работники библиотек и музеев области, 
преподаватели Вологодского и Череповецкого университетов, 
Института развития образования.

Собрание проходило в школе имени Василия Ивановича 
Белова. Его открыли Гуляева Ирина Леонидовна, начальник 
Управления образования Администрации города Вологды, и 
Поздняков Иван Анатольевич, старший референт Мэра города 
Вологды по вопросам культуры.

Иван Анатольевич в приветственном слове обратил 
внимание на необходимость привития детям элементарной 
грамотности: «Русский язык не прост, но это не отменяет 
необходимости изучать и знать его, и это требует опре
делённых усилий, интеллектуальной и духовной работы. 
Русский язык -  фундамент богатой культуры русской нации, 
часть истории русского народа. В слове выражается духовное и 
эмоциональное состояние человека, поэтому родной язык 
необходимо сохранять и оберегать».

Заведующий кафедрой литературы Института истории и 
филологии Вологодского государственного университета 
Сергей Юрьевич Баранов в своем выступлении остановился на 
значении наследия В. И. Белова в образовательной деятель
ности, говорил о воспитании юного читателя на материале 
творчества писателя, формировании ценностных ориентиров в 
процессе изучения литературы.

Татьяна Даниловна Макарова, заместитель директора 
СОШ №21, в приветственном слове подчеркнула, что в совре
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менной школе исследовательская компетенция является 
необходимым условием образовательной деятельности 
каждого педагога и в этом плане творчество писателей- 
земляков является неиссякаемым источником,

Работа собрания продолжалась в течение трех часов. 
Участники обсудили вопросы сотрудничества учреждений 
сферы образования и культуры, реализации требований ФГОС, 
использования краеведческого материала на уроках и во 
внеурочной деятельности, современных технологий и 
возможностей работы с информацией.

Учителя, сотрудники библиотек, музеев, работники вузов 
говорили не только о наследии Белова, но и о вологодской 
литературе и культуре в целом. Краеведческая составляющая 
приобщает к поиску, исследовательской и проектной дея
тельности, обеспечивает формирование ценностных 
ориентиров на материале писателей-земляков и, конечно,
В. И. Белова.

Несомненно, произведения классика вологодской лите
ратуры содержат огромный воспитательный потенциал 
для формирования активной гражданской позиции и нравст
венности у подрастающего поколения. Позиция писателя, его 
отношение к важным проблемам современности продолжают 
оставаться актуальными.

Слово Белова утверждает идеалы разума, красоты, гар
монии, говорит об ответственности человека за каждый свой 
шаг на земле.

Т. В. Верещагина, директор школы № 21 
имени Василия Ивановича Белова
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Беловское наследие в образовательной деятельности1

Боронов С, Ю. кандидат филологических ноук, 
доцент, заведующий кафедрой литературы 

Вологодского государственного университета

Читательская судьба писателя во многом зависит от того, 
включено ли его творчество в школьные учебные программы. 
Изучаемый на уроках литературы писатель становится известен 
всем без исключения субъектам образовательного процесса и, 
следовательно, всему населению страны; ему посвящаются 
внеклассные мероприятия и методические разработки 
преподавателей; тиражи его книг увеличиваются за счет 
изданий, предназначенных специально для школьников; он 
приобретает статус литератора, чей авторитет одобрен и 
утвержден общественным сознанием, чье наследие признано 
культурной ценностью, подлежащей сохранению и широкой 
популяризации.

В этом отношении В.И. Белову повезло меньше, чем близким 
ему по творческим устремлениям и связанным с ним тесными 
дружескими узами Н.М. Рубцову, В.Г. Распутину, В.М. Шукшину 
и, может быть, не столь же лично близкому, как они, но все же 
включенному в ту же литературную генерацию, что и Белов,
В,П. Астафьеву. По сравнению с этими авторами его творчеству 
уделено в федеральных программах гораздо меньше 
внимания, и упоминается оно в них лишь эпизодически, чаще 
всего -  в обзорах, не будучи представлено наиболее значи
тельными его произведениями и не образуя самостоятельных 
тем или тематических разделов. В разных программах в разной 
связи называются: для начальной школы -  произведения из 
циклов «Катюшин дождик» и «Рассказы о всякой живности», 
для среднего звена -  лирическая миниатюра «Весенняя ночь» 
[15, с. 36] и рассказ «Скворцы» [17, с. 10-11] а рассказ «Гоголев» 
[13, с. 40] «Плотницкие рассказы» и роман-хроника «Год 
великого перелома» в рамках обзорной темы «Литература 
последнего десятилетия» [13, с. 115]. В старших классах 
ситуация осложняется тем, что в соответствии с хроноло
гическим (линейным) принципом изучения материала 
обращение к литературе второй половины XX века приходится 
на последнее, предвыпускное полугодие, когда полным ходом

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 19-012-00348 «Энциклопедия «Привычного дела» 
В. И. Белова».

2 Из более поздних вариантов программы под редакцией
Т. Ф. Курдюмовой рассказ «Скворцы» исключен.
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идет подготовка к ЕГЭ и для большинства обучающихся заботы, 
с ним связанные, отодвигают литературу как предмет на вто
рой, а то и на третий план. Поэтому у Белова, вскользь 
упомянутого в ряду других авторов, без отсылки к конкретным 
произведениям, в обзорных темах «Современная литература» 
и «Литература на современном этапе» [17, с. 11, 62], 
«Литература конца XX -  начала XXI века» [16, с. 83, 222] 
«Деревенская проза», «Деревенская проза 50-80-х годов» [8, с. 
35; 16, с. 78; 15, с. 137], «Литература 50-80-х годов» [17, с. 59], 
«Литература 50-90-х годов XX века» [16, с. 215], «Литературный 
процесс 50 -  80-х годов» [15, с. 137], «Русская проза второй 
половины XX века» [15, с. 161, 175, 189; 13, с. 113] или 
в разделе «Произведения для самостоятельного чтения» 
[«Кануны» -  17, с. 58; «Плотницкие рассказы» -  16, с. 100] 
шансов быть прочитанным и глубоко освоенным немного. 
В программе элективного курса «Особенности реалистической 
прозы В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина в теме 
«Эстетические и идеологические ориентиры "деревенской 
прозы"» есть самостоятельный раздел «Творчество В. Белова», 
предполагающий анализ произведений «Привычное дело», 
«Плотницкие рассказы», трилогии «Кануны», «Год великого 
перелома» и «Час шестый», романа «Все впереди» [18, 
с. 84-85]. Однако, если учесть, что на изучение этого раздела 
программы, на анализ (!) перечисленных произведений 
отводится не более 2-х часов, то, конечно, ни о каком глубоком 
постижении их содержания речи быть не может, В конечном 
счете все здесь зависит от инициативы учителя, который, 
руководствуясь своими вкусами, убеждениями, сообра
жениями и возможностями, изыщет возможность дейст
вительного, а не формального-декларативного приобщения 
школьников к творчеству Белова.

Более благополучно, хотя и не в такой мере, как хотелось бы 
и как заслуживает писатель, дело с изучением его творчества в 
школе обстоит на территории Вологодской области.
Отношение к нему как выдающемуся земляку во многом 
определяет образовательную и культурную политику,
проводимую местными органами власти, учреждениями
культуры и общественными организациями. Существует 
внедренная в учебный процесс и сопровожденная учебными 
пособиями региональная программа «Литература Воло
годского края» [9], в которой материал по жизни и творчеству 
Белова присутствует в несколько большем объеме, чем в 
федеральных программах. Ее реализация обеспечивается 
наличием ориентированных на нее учебных пособий [10; 11; 
12]. Правда, в силу ряда обстоятельств на реализацию этой
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программы отводится немного учебного времени, и рас
считана она лишь на 5, 8 и 9 классы. В соответствии с ней 
на уроках изучаются: рассказ «Скворцы» (5 класс), фрагменты 
из «Бухтин вологодских» (8 класс), рассказ «За тремя 
волоками» (9 класс). Кроме того, в учебные пособия, как 
дополнительный (сверхпрограммный) материал, включены 
произведения из цикла «Рассказы о всякой живности», 
«Откуда пошли жаворонки» (фрагмент из рассказа «Поющие 
камни»), миниатюра «Колыбельная», очерк «Чувство родины». 
А в хрестоматии для 10-11 классов, где изучение отдельного 
курса «Литература Вологодского края» не предусмотрено 
и обращение к произведениям Белова опять-таки обуслов
ливается инициативой учителя, помещена киноповесть 
«Целуются зори» [5]. Таким образом, краткий обзор программ 
показывает, что реальное положение творчества Белова 
в образовательном пространстве во многом зависит от того, 
как оценивает его идейно-художественную значимость 
учитель, и какие ресурсы он найдет для знакомства с ним 
школьников.

Между тем само присутствие писателя в образовательном 
пространстве мотивируется рядом весомых аргументов, 
наиболее значимыми из которых являются:

-  идейно-художественная состоятельность его произве
дений;

-  их историко-литературная значимость и показательность;
-  проблемно-тематическая выразительность и актуальность;
-  тесная связь с традициями русской классической 

литературы;
-гуманистическая направленность;
-  нравственно-эмоциональная действенность;
-  воспитательная эффективность
-региональная информативность.
Как свидетельствует практика проведения в Вологде 

Всероссийских Беловских чтений, к творчеству писателя 
обращаются работники образовательных учреждений разного 
уровня и типа -  от детского сада до университета. Активно 
участвуют в этой деятельности и работники библиотек. По 
изучению и популяризации творчества Белова накоплен 
большой методический материал, нуждающийся в система
тизации, осмыслении. А кроме того -  в проецировании его на 
современную социокультурную ситуацию, поскольку успешное 
изучение беловского наследия сейчас невозможно без учета 
того контекста, в котором это наследие в настоящее время 
существует и актуализируется. Сам по себе этот контекст 
многосоставен и сложен. При обращении к творчеству Белова
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(как впрочем, и многих других авторов) приходится учитывать 
такие культурно общезначимые факторы, как 1) положение 
литературы в мире современной культуры [6]; 2) роль 
литературы в культурной самоидентификации нации и 
отдельной личности [7]; 3) судьбу традиций национальной 
культуры в эпоху глобализации [14]; 4) экспансию дис
курсивного мышления в ущерб интуитивно-образному [19];
5) перспективы существования гуманитарного образования;
6) обострившуюся в последние десятилетия проблему чтения и 
читателя [21]; 7) мозаичность и клиповость мышления 
современной молодежи [4]. О том, что эти факторы работ
никами дошкольных учреждений и библиотек, учителями и 
вузовскими преподавателями в некоторой мере учитываются, 
свидетельствует тематика секций и ряда докладов нынешних 
Беловских чтений: «Изучение творчества Белова в школе», 
«Воспитание юного читателя на материале творчества Белова», 
«Проектная деятельность, краеведение, приобщение к твор
честву», «Формирование ценностных ориентиров в процессе 
изучения литературы», «Литературно-философская репрезен
тация концепта "родина"», «Организация семейного чтения 
с использованием интернет-ресурса "Читаем для жизни"» 
и др. Однако вызовы в адрес литературы как вида искусства, 
как предмета изучения и преподавания, а вместе с тем и в 
адрес Белова как хранителя и продолжателя национальных 
традиций настолько серьезны, что противостояние им требует 
последовательной, целенаправленной, теоретически и мето
дически обеспеченной, педагогически результативной работы, 
направленной на популяризацию, ценностную квалификацию, 
мировоззренческую действенность как отечественной литера
туры в целом, так и творчества В. И. Белова, одного из ярких 
ее представителей.

В СМИ и в сети Интернет постоянно появляются материалы, 
прокламирующие упомянутые вызовы. Так, совсем недавно 
один из популярных современных писателей, активный блогер 
и преподаватель литературы в столичных учебных заведениях 
высказался о необходимости избавиться от «русско-советской 
мании изучать родной край» [2] и от «гипноза страшного слова 
"родина"» [3]. Если принять эти слова как руководство к 
действию, то как быть со всем многовековым наследием 
русской литературы, с патриотическим пафосом «Слова о полку 
Игореве», с ностальгически проникновенным восклицанием 
«Россия мати! Свет мой безмерный!» В. К. Тредиаковского, с 
убежденностью М. В. Ломоносова в том, «Что может собст
венных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская 
земля рождать», с любовью А. С. Пушкина к «родному

12



пепелищу» и к «отческим гробам», со «странной любовью» 
к отчизне М.Ю. Лермонтова, со стихотворением в прозе 
И. С. Тургенева «Русский язык», с признанием В. Г, Короленко 
в том, что своей родиной он считает русскую литературу, 
с суждением С.А. Есенина о том, что настоящим поэтом можно 
стать лишь, обретя родину? Что же касается В. И, Белова, то 
без понимания значимости для него самого и для его героев 
как «большой», так и «малой» родины написанные им 
произведения не могут быть адекватно восприняты и истолко-

Д V» V»ваны. А «мания изучать родной край» породила такие 
феноменальные явления русской культуры, как «Словарь 
живого великорусского языка» В, И. Даля, как сборники 
«Печорские былины» Н, Е. Ончукова, «Народные русские сказ
ки» А. Н, Афанасьева и «Сказки и песни Белозерского края» 
братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых, как книга очерков о 
народной эстетике «Лад» В. И. Белова.

В небольшом очерке «Чувство Родины» Белов писал: 
«Могучая сосна вырастает из крохотного, почти невесомого 
зернышка. Река начинается от одной капли воды, которую 
обронила сосновая лапа. Через капель к ручейку, через ручей к 
протоке, до широкого речного стрежня... Наверное, так же 
последовательно формируется в душе и великое понятие 
Родины, Отечества» [1, с. 39].

Казалось бы, все эти факты самоочевидны и не нуждаются в 
обосновании их значимости для национального самосознания. 
Однако эпатирующие суждения из разряда тех, к которым 
принадлежат два приведенных ранее, играют свою 
деструктивную роль -  особенно по отношению к образу 
мыслей школьников, для которых, в силу их возрастных 
особенностей, характерен так называемый «подростковый 
нигилизм». И здесь вряд ли эффективными окажутся 
«разумные доводы», более действенным средством в данной 
ситуации может стать апелляция к «живому чувству», к глу
бокому переживанию литературного произведения, в котором 
воплощена национальная картина мира. Роль учителя 
литературы в данном случае трудно переоценить. Избавление 
от «гипноза» слова «родина» и «мании» изучать родной край 
равнозначно отказу от национального культурного наследия, 
превращению «избавившихся» в субъектов без роду-племени, 
не имеющих культурных корней. Изучение литературы в школе 
может и должно противодействовать такому превращению.

С учетом всего сказанного проблема изучения творчества
В. И. Белова в школе предполагает, прежде всего, квали
фикацию его произведений с точки зрения их мировоз
зренческой, художественной и педагогической значимости
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в условиях современной школы и их отбор для работы 
с обучающимися разных возрастных категорий, Стихийно этот 
процесс идет, но в нем присутствуют очевидные недочеты. Так, 
например, для работы с младшими школьниками редко 
используется сказка «Мишук», в среднем звене чаще могли бы 
предлагаться для чтения и обсуждения рассказы «Вовка- 
сатюк», «Око дельфина» и повесть «Каникулы». Более широко 
произведения Белова могли бы привлекаться при изучении 
тем родной природы и войны. Конечно, произведения 
писателя должны присутствовать и в перечне для занятий по 
литературе и в старших классах. Особого внимания 
заслуживает вопрос о знакомстве школьников со «звездной» 
повестью «Привычное дело», безоговорочно относимой 
критиками к классике XX века [20, с. 209-210]. По содержанию 
и по художественной организации она подходит для изучения 
в одиннадцатом классе, в ряду произведений второй 
половины XX века. Однако, как уже отмечалось, второе 
полугодие в выпускном классе -  не самое удобное время для 
глубокого рассмотрения литературных текстов. Кроме того, 
несмотря на то, что «Привычное дело» способно вызвать 
сильный эмоциональный отклик, его понимание современным 
школьником затруднено, поскольку многие социально
бытовые реалии ему непонятны и нуждаются в обстоятельном 
комментировании. А подобная работа для современного 
школьника-«библиоскопа» малопривлекательна, может спро
воцировать резкое неприятие изучаемого произведения и 
требует особых, методически выверенных мер со стороны 
учителя. Таким образом, изучение повести Белова «Привычное 
дело» являет собой непростую, но творчески привлекательную 
проблему для учителя литературы.

Впрочем, широкий простор для методического творчества 
открывает весь комплекс проблем, связанных с изучением и 
популяризацией творчества этого замечательного писателя 
второй половины XX века, чьи произведения достойны того, 
чтобы войти в культурный багаж современного выпускника 
средней школы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ТВОРЧЕСТВА ВОЛОГОДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Организация проектной деятельности на основе работы 
с краеведческим материалом

(по книге В. И. Белова «Повседневная жизнь русского 
Севера. Очерки о быте и народном искусстве крестьян 
Вологодской, Архангельской и Кировской областей»)

Игнатьево А. С., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры педагогики и методики 

преподавания учебных предметов 
АОУВОДНО «ВИРО»

Краеведческий материал -  благодатная почва для органи
зации проектной и исследовательской деятельности школь
ников: в ходе работы создаются условия, благоприятные для 
развития всего комплекса универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных коммуникативных), решения 
задач воспитания и социализации обучающихся, приобщения 
их к родной культуре. В соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования каждый обучающийся должен 
успешно справиться с учебным проектом или исследованием, 
которое выступает одной из форм итоговой аттестации.

Успешность выполнения проектных и исследовательских 
работ определяется во многом правильной организацией 
работы школьников, учитывающей специфику требований к 
учебному проекту или к учебному исследованию. Вряд ли 
целесообразно смешивать эти виды деятельности: и проект, и 
исследование имеют свою специфику. В ходе учебного 
исследования организуется поиск в какой-либо области. 
Логика построения исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования и обоснование её 
актуальности, выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую проверку выдвинутых пред
положений в соответствии с предметом и объектом 
исследования. Учебное исследование не предполагает, что 
результат, который будет получен в итоге деятельности, 
известен изначально. Отличительной особенностью проектной 
деятельности является изначальное представление её 
конечного результата, который воплощается в продукте 
проектной деятельности, имеющем заранее определенные 
качества, адресата, сферу применения. Здесь на первый план
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выходит не актуальность проблемы, а личный интерес 
к реализации замысла проекта, понимание и оценка необходи
мых для его реализации условий (информационных, мате
риальных, технических, временных), разработка и реализация 
пошагового плана действий, обеспечивающих его создание.

Рассмотрим особенности организации проектной деятель
ности обучающихся, используя в качестве источника крае
ведческого материала книгу В. И, Белова «Повседневная жизнь 
русского Севера. Очерки о быте и народном искусстве крестьян 
Вологодской, Архангельской и Кировской областей». Эта книга 
не входит в число программных произведений В.И. Белова, но 
она учит видеть связь поколений, последовательно раскрывает 
мировоззренческие и нравственные установки, характерные 
для народной культуры русского Севера, отражает их вопло
щение в традициях и окружающих вещах, в жизни и быте.

Введение школьников в проектную деятельность можно 
организовать через знакомство с произведением В. И. Белова 
(или его отдельными главами по усмотрению учителя), которое 
может рассматриваться в качестве дополнительного материала 
при изучении произведений русской литературы XIX-XX веков, 
посвященных проблемам крестьянства, или стать основой для 
проведения внеурочных занятий. В ходе внеурочной дея
тельности для знакомства с культурой и бытом северного 
крестьянства важно не только изучение печатных источников, 
но и проведение экскурсий, виртуальных путешествий, встреч с 
интересными людьми, обсуждения кинофильмов, спектаклей -  
разнообразные виды деятельности, позволяющие лучше 
узнать и понять историю и культуру родного края. Возможность 
не только прочитать произведение, но и своими глазами 
увидеть улицы и дома, жизнь и быт, описанные в книге; 
встретиться с людьми, которые знали писателя, и, возможно, 
стали героями его произведений позволяет ребенку обогатить 
свой жизненный опыт, ощутить близость художественного 
текста, почувствовать свою связь с творчеством писателя. Это 
мотивирует к работе над проектом или исследованием. 
Пробудившийся интерес становится основой определения 
замысла проекта (например, снять видеофильм, сделать 
иллюстрированный календарь народных праздников, под
готовить экскурсию, возможно -  виртуальную) или вопроса, на 
который хочется дать развернутый ответ (например, какие 
особенности народной культуры русского Севера, описные 
В. И. Беловым, сохранились в современной жизни?).

Далее организация проектной деятельности связана с раз
работкой технологической карты проекта -  инструмента, 
обеспечивающего успешную реализацию школьником своего
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замысла. Технологическая карта проекта фиксирует три 
значимых для реализации проекта компонента: ожидаемый 
результат проектной деятельности (который желательно 
детализировать с учетом возможности дальнейшего исполь
зования продукта проектной деятельности); определение 
необходимых для реализации проектного замысла условий 
(включая расчет необходимых материальных ресурсов и вре
мени); развернутый план действий. Технологическая карта 
проекта создается школьником или группой школьников при 
помощи учителя, который будет руководить проектной дея
тельностью. Важно, чтобы учащиеся, продумывая свою проект
ную деятельность, могли проявить самостоятельность и 
творчество.

Интересным продуктом проектной деятельности могла бы 
стать экскурсия, которая готовится по материалам книги В.И. 
Белова и экспозиции (в том числе в формате виртуального 3-D 
тура) архитектурно-этнографического музея Вологодской 
области «Семенково» (режим доступа: https://www.semenkovo. 
ru/ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu), которая позволяет наглядно 
представить быт крестьянской семьи, культурный уклад жизни 
северной деревни.

В ходе внеурочного занятия обсуждается идея проекта: 
проведение экскурсии по виртуальной экспозиции музея (это 
может быть образовательное событие в рамках предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России») 
позволит лучше понять русские национальные традиции, 
создаст условия для вдумчивого и уважительного отношения к 
культурному наследию русской деревни и понимания русской 
литературы о жизни крестьянства. Таким образом, адресатом 
проекта являются одноклассники. Совместно с учащимися про
говариваем критерии оценки проекта: экскурсия должна быть 
интересной, интерактивной, отражать достоверную информа
цию, опираться на использование книги В. И. Белова и личного 
опыта общения с представителями старшего поколения. По 
итогам совместного обсуждения заполняется технологическая 
карта (длительность реализации проекта 15 дней).

Содержание, необходимые 
ресурсы

Смысл проектной деятельности. 
Кому адресован проект. Его 

цель

Подготовить экскурсию по 
архитектурно-этнографическому 
музею Вологодской области 
«Семенково» в формате 
виртуального 3-D тура 
Заинтересовать сверстников 
культурой наших предков.
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Результат
проектной

деятельности

Продукт
проектной

деятельности.

Экскурсия по виртуальному 
музею

Критерии
оценки

Экскурсия должна быть
1. интересной,
2. интерактивной,
3. отражать достоверную 
информацию,
4. опираться на использование 
книги В.И. Белова и личного 
опыта общения с представите
лями старшего поколения

Что
необходимо

для
выполнения

проекта:

Источники
информации

Книга В. И.Белова «Повседнев
ная жизнь русского Севера. 
Очерки о быте и народном 
искусстве крестьян Вологодской, 
Архангельской и Кировской 
областей»
Энциклопедии, интернет, 
музейные экспозиции.

Приборы и 
материалы

Компьютер, интернет, 
программное обеспечение

Необходимые
умения,
способы
работы

Умение находить информацию 
в различных источниках 
Умение соотносить информацию 
о культуре и её проявления 
в жизни
Умение подготовить интересный 
рассказ
Умение подготовить интерактив
ные задания
Умение провести экскурсию, 
организовать интерактивные 
игры
Умение использовать ресурсы 
Интернет для виртуальной 
экскурсии

Время 15 дней
План работы 
над проектом

Этап
1

6
февраля

Обсуждение и выбор 
фрагментов виртуального 3-D 
тура по архитектурно- этногра
фическому музею Вологодской 
области «Семенково» 
для экскурсии

Этап
2

7-10
февраля

Отбор цитат из книги В. И. Бело
ва, которые могут быть основой 
экскурсии

Этап
3

12
февраля

Разработка сценария экскурсии, 
определение недостающих
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материалов. Мозговой штурм: 
где можно найти необходимый 
для экскурсии материал

Этап
4

13-15
февраля

Сбор недостающей информации. 
Определение интерактивных 
заданий.

Этап
5

16
февраля

Промежуточный отчет: 
репетиция и обсуждение 
экскурсии

Этап
6

17-19
февраля

Подготовка реквизита 
для интерактивных игр

Этап
7

20
февраля

Проведение интерактивной
экскурсии

Этап
8

21
февраля

Анализ своего участия в работе 
над проектом. Оформление 
материала для сайта школы, 
портфолио

Работу над проектом каждый ученик завершает рефлексией. 
Для самоанализа школьникам могут быть предложены
следующие вопросы;

1. Почему ты начал разрабатывать этот проект?
2. Кому адресован проект? В чем его польза?
3. Какова основная идея проекта? Какой продукт 

планировалось получить? Соответствовала ли идея тому 
проекту, который ты собирался выполнять?

4. Каковы этапы выполнения проекта? В чём они 
заключались?

5. Достаточными ли знаниями и умениями ты обладал или в 
процессе работы над проектом пришлось чему-то учиться?

6. Что бы могло быть сделано по-другому, если бы ты снова 
начал разрабатывать этот проект?

7. Насколько хорошо ты спланировал и использовал время?
8. Каково мнение людей, которые будут использовать твой 

проект?
9. Как можно улучшить проект? Планируешь ли ты 

продолжить работу над ним?
Детям предлагается ответить на вопросы письменно. В ходе 

внеурочного занятия каждому участнику проекта предлагается 
рассказать о своей работе и оценить свой вклад в общее дело. 
Ответы на вопросы, выводы и самооценка участия в проекте 
могут быть включены в личное портфолио.

Подводя итог, отметим, что работа над учебным проектом 
особенно эффективна, если использовать краеведческий 
материал как основу формирования у школьников умения 
воплощать свои идеи в жизнь, применения школьниками своих 
знаний и умений на практике.
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Изучение произведений В. И. Белова в рамках 
реализации регионального компонента на уроках 

литературного чтения в начальной школе 
и на уроках литературы в 5 - 1 1  классах

Онотова И. А., Рупосово Р. Ю., учителя 
МОУ «СОШ № 21» г. Вологды

В современных условиях абсолютизации материальных благ 
и падения духовной культуры приобщение подрастающего 
поколения к общечеловеческим ценностям становится 
особенно актуальным. Среди таких ценностей важное место 
занимает понятие «любовь к малой родине» -  чувство, которое 
не воспитывается громкими лозунгами и призывами. Перед 
школой стоит чрезвычайно сложная задача -  приобщить юного 
человека к духовным истокам малой родины, открыть для 
ребят ее историю, культуру, традиции, вовлечь многообразные 
культурные ресурсы регионов в содержание образования.

Углубленному познанию своего края, его истории и культуры 
способствует литературное краеведение.

Уроки внеклассного чтения играют особую роль в литера
турном образовании, развитии обучающихся, формировании 
их мировоззрения.

Предлагаемая система изучения произведений В. И. Белова 
предназначена для расширения знаний учащихся по лите
ратуре, более глубокого и осмысленного понимания теорети
ческих сведений. Художественные произведения, которые 
прочитали во внеурочное время и обсудили в классе, 
расширяют представления школьников о творчестве писателя, 
позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к 
чтению.

Уроки по произведениям В. И. Белова выстраиваются по 
тематическому, жанровому принципу в соответствии с ос
новным курсом литературы. Эта система дает четкое представ
ление о списке произведений, которые будут прочитаны 
в течение определенного периода обучения. Например, 
1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.

При составлении списков произведений учитывается 
следующее:

- интересы, возможности учеников конкретного класса;
- списки произведений, указанные в авторской программе с 

учетом регионального компонента;
- наличие книг в библиотеке;
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- объем произведения.
Формы и виды деятельности обучающихся разнообразны. 

Они применяются с учетом возрастных особенностей, интере
сов школьников: личные впечатления, пересказ эпизода, 
пересказ сюжета, выразительное чтение, чтение по ролям, 
постановка проблемного вопроса, организация дискуссии, 
индивидуальное выступление, групповая работа, исследова
тельская и проектная деятельность.

Изучение произведений писателя-земляка актуально, так как 
повышает уровень читательской культуры учащихся, расширяет 
и углубляет их знания, дает возможность совершенствовать 
навыки анализа литературного произведения, воспитывает 
духовность и патриотические чувства.

В результате работы по использованию произведений 
В. И, Белова на уроках и во внеурочной деятельности 
сформировали список произведений для внеклассного чтения 
в начальной школе и в 5-11 классах:

1-2 классы
Цикл рассказов про Катюшку
«Мамина дочка», «Радуга», «Мышонок, бабушка и кот», 

«Птички — рукавички», «Как воробья ворона обидела», 
«Жадный петух», «Шарик», «На сенокосе», «Катюшкин 
дождик»

3-4 классы
«Рассказы о всякой живности»
3 класс
Рассказы «Про Мальку»
«Рассказы о всякой живности», «Однажды весной», 

«Курьер», «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще 
про Мальку», «Тунеядец»

4 класс
«Валдай», «Валдай и Валетко», «Валдай и Кузя», «Валдай 

в клубе и дома», «Позорный случай», «Кот Рыж ко», «Про 
наседку», «Стрельба», «Петух», «Куры бегут домой», «Лад»

5-6 классы
«Лад», «Рассказы о всякой живности», «Каникулы», 

«Скворцы», «Мальчики», «Гриша Фунт», «Вовка-сатюк», 
«Даня», «Тезки» и другие рассказы

7-8 классы
«Лад», «Бухтины вологодские завиральные», стихи из поэти

ческого сборника «Деревенька моя лесная», «Бобришный 
угор», «На родине», «Душа бессмертна», «За тремя волоками» 
и другие рассказы
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9-11 классы
«Плотницкие рассказы», стихи из поэтического сборника 

«Деревенька моя лесная», «Привычное дело», «Кануны», 
«Весна», «Такая война» и другие рассказы, пьеса «Над светлой 
водой», очерки о народной эстетике «Лад», публицистика,

Список не является обязательным. Учитель выбирает наи
более подходящее его ученикам и ему самому произведения 
В. И, Белова

Список рекомендуемой методической литературы
1. Василий Иванович Белов : библиографический указатель 

литературы / [сост. Е. Н. Арефьева, Э. А. Волкова ; вступ. ст. 
В. Оботурова ; Вологодская областная библиотека им. И, В. Ба
бушкина]. -  Вологда : [б. и.], 1982. -  68 с.

2. Бондаренко, М. А. Творчество Василия Белова в школе : 
VI-VI! кл. / М. А. Бондаренко // Литература в школе. -  2000. -  
№ 5.-С .  82-88,

В статье анализируется жанровое многообразие твор
чества Василия Белова. Сопоставление творческого пути 
Василия Белова и Николая Рубцова, наиболее ярко воплоща
ющих основные черты традиционной школы. Продолжен 
разговор о творчестве В. Белова на уроке внеклассного 
чтения обсуждением рассказа «Мальчики». В VII классе 
предлагаются рассказы иного характера -  лирические произ
ведения «На родине», «Весенняя ночь», «Поющие камни».

3. Бондаренко, М. А. Творчество Василия Белова в школе : 
VIII кл. / М. А. Бондаренко // Литература в школе. -  2000, -  
№ 6.-С .  96-101.

В статье анализируется одно из самых ярких произведений 
лирической прозы В. Белова -  рассказ «Холмы»

4. Бондаренко, М. А. Творчество Василия Белова в школе / 
М. А, Бондаренко //Литература в школе. -  2001. -  № 6. -  С. 42-46.

В статье дается материал о «деревенской прозе» 
(понятие, временные рамки, представители). Этапным 
произведением для всей традиционной прозы, своеобразным 
итогом ее идейных и художественных поисков стала по
весть Белова «Привычное дело». Она положила начало новой 
волне «деревенской прозы» и определила ее черты. Далее 
следует анализ повести «Привычное дело». Ее сопостав
ление с повестью В. Распутина «Последний срок».

5. Мельникова, А. Хроника Василия Белова «Кануны»: 
11 класс / А. Мельникова // Первое сентября. Литература. -  
2000. -  N° 34 (август). -  С. 2-4.

6. Недзвецкий, В. А. «Мысль семейная» в прозе Василия 
Белова / В, А. Недзвецкий // Русская словесность, -  2000. -  N9
1 . - С. 17-24.
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В статье анализируются произведения Василия Белова 
«Воспитание по доктору Споку», «Привычное дело», 
«Свидание по утрам» и др. Раскрывается семейная мысль в 
творчестве В. Белова и ее ведущее место в каждом 
вышеперечисленном произведении.

7. Пудожгорский, В. К. Повесть В. Белова «Деревня 
Бердяйка» : у истоков формирования творческой индивидуа
льности / В. К. Пудожгорский // Творческая индивидуальность 
писателя и литературный процесс : межвузовский сборник 
научных трудов / Вологодский государственный педагоги
ческий институт. -  Вологда, 1987. -  С. 111-119.

8. Романов, А. «С ним не собьетесь с пути правды»: штрихи 
к портрету [писателя] В. Белова / А. Романов // Литература 
в школе. -  1990. -  № 2. -  С. 70-74.

В статье анализируется творчество В. Белова, его роль 
и значение в русской литературе. «В. Белов -  гордость нашей 
литературы. Он действительно, как никто, знает народную 
жизнь и пишет о своих героях с любовью и пониманием. 
И пишет о главном, о душе человеческой и хлебе насущном».

9. Селезнев, Ю. И. Василий Белов : раздумья о творческой 
судьбе писателя / Ю. Селезнев. -  Москва : Советская Россия, 
1983. -142, [1] с.

10. Стрелкова, И. И. В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, 
В. Шукшин в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, 
гимназий, лицеев и колледжей / И. И. Стрелкова. -  Москва : 
Русское слово, 2005, -105, [6] с.

Книга расширит знания учащихся и поможет им в работе 
над сочинениями, докладами и другими самостоятельными 
заданиями. Фотоматериалы могут быть использованы для 
организации выставок и стенгазет в школе.

11. Стрелкова, И. И. Истина и жизнь ; Василий Белов 
в школьной программе / И. И. Стрелкова // Литература 
в школе. -  1998. -  № 1. -  С. 76-87.

12. Ткаченко, Н. Н. «Человеку нельзя жить без родины ...» : 
изучение творчества В. И. Белова в Семигородской средней 
школе Харовского района / Н, Н. Ткаченко // Храни огонь 
родного очага... : из опыта использования литературно крае
ведческих материалов в средней школе / [сост. Ю. С. Широ- 
ковский]. -  Архангельск ; Вологда : Северо-Западное книжное 
издательство, Вологодское отделение, 1985. -  С. 45-51.

13. Литература в школе : научно-методический журнал. -  
2017.-№ 9.
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Тексты из произведений В.И. Белова 
с вопросами для обсуждения и комментариями

Андреева Л.Ю., методист отдела ОСОО
МБУДО «ИМЦ» 

Моторина Н. Вучитель русского языка 
и литературы МОУ «СОШ № 11», 

Филиппова М. А., учитель русского языка 
и литературы МОУ «СОШ № 6»

Текст 1. На родине
Вот опять родные места встретили меня сдержанным 

шепотом ольшаника. Забелела чешуей драночных крыш старая 
моя деревня, вот и дом с потрескавшимися углами. По этим 
углам залезал я когда-то под крышу, неутомимый в своем 
стремлении к высоте, и смотрел на синие зубчатые леса, пря
тал в щелях витых кряжей нехитрые мальчишечьи богатства...

...Смешное детство! Оно вписалось в мою жизнь далеким 
неверным маревом, раскрасило будущее яркими мечта
тельными мазками. В тот день, когда я уходил из дому, так же, 
как и сегодня, вызванивали полевые кузнечики, так же лениво 
парил надо мной ястреб, и только сердце было молодым и не 
верящим в обратную дорогу. И вот опять уводит меня к лесным 
угорам гибельная долгая гать, и снова слушаю я шум летнего 
леса. Снова торжественно и мудро шумит надо мной 
старинный хвойный бор, и нет ему до меня никакого дела. И 
над бором висит в синеве солнце. Не солнце -  Ярило. Оно 
щедро, стремительно и бесшумно сыплет в лохматую прохладу 
мхов свои червонцы...

Я иду черной лошадиной тропой, на лицо липнут невидимые 
нити паутины, с детским беззащитным писком вьются передо 
мной комары, хотя кусают они совсем не по-детски. Мой 
взгляд останавливается на красных, в белых накрапах, шапках 
мухоморов, потом вижу, как дятел, опершись на растопы
ренный хвост, колотит своим неутомимым носом сухую 
древесину; в лицо мне хлещут ветки крушины, и вот уже я на 
сухом месте, и нога едет на скользких иглах. Загудел в 
сосенной бронзе сухоросный ветер, и сосны отозвались 
беззащитным ропотом, и мне кажется, что в их кронах 
вздыхает огромный богатырь-тугодум, который с наивностью 
младенца копит свою мощь не себе, а другим. Под это 
добродушное дыхание, словно из древних веков, нечеткой 
белопарусной армадой выплывают облачные фрегаты.

Мне кажется, что я слышу, как растет на полянах трава, я 
ощущаю каждую травинку Тихая моя родина, ты все так же
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не даешь мне стареть и врачуешь душу своей зеленой 
тишиной!

Вопросы:
1,Что вы увидели, услышали, читая этот отрывок, какую 

иллюстрацию могли бы нарисовать?
2. Почему автор назвал очерк «На родине»?
3. Объясните, как вы поняли смысл последнего предложения 

текста?
Текст 2. О чём поёт гармонь
Начинал Василий Белов со стихов. В них много у него ранних 

и поздних прозрений. Прочитайте отрывок из его поэмы
■■ •• V*«О чем поет гармонь» и поразмышляйте над вопросами. 

Издалёка, сердцу наказанье, 
отголоском детства моего,
Я пронёс одно воспоминанье 
В первозданной свежести его.
В год, когда отца бесповоротно 
Увела судьба в шальной огонь,
За полпуда ржи сыромолотной 
Мать купила старую гармонь.
И дивились бабы: «Ой, Анфиска,
Ум-то, видно, с горя прожила,
В женихи не скоро ребятишкам,
А она гармонью завела».
Я старался горе пересилить,
Утирал под носом рукавом.
Голосили бабы, голосили:
«Пятерых оставил на кого?
Ни здоровым больше, ни калекой 
Не откроет двери, не придёт...»
Но несчастье с радостью от века 
Под одною крышею живёт.
Доставал гармонь я из комода,
Уносил её на косогор,
И в густой траве, у огорода,
Подбирал упрямо перебор.
Той поры суровое наследство 
Осмысляя, память вороша,
Всё больней с годами рану детства 
Всё сильнее чувствует душа.
Всё сильней и резче... а тогда я 
Ничего вокруг не замечал.
Трепыхала ноша дорогая 
На ремне у детского плеча.
Отдувалась рваными мехами,
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Но не зря осипшие лады 
От надсады жалобно вздыхали 
В ту годину горя и беды,
Гармонисту без году неделя,
На печи ему бы загорать,
А его девчата канителят,
Донимают, просят поиграть.
Сколько раз на камне под окошком 
Терпеливо, чуть не до зари 
Повторяла старая гармошка:
«Отвори да снова затвори».
Комаров черёмуховой веткой 
Отгоняла девичья рука,
И краснел мальчишка-малолетка 
От её ночного холодка.
Вопросы:
1. Какое время в истории страны описывает поэма?
2. Как судьба семьи будущего писателя вплетается в историю 

страны?
3. Как вы понимаете смысл необычного поступка матери 

В. И. Белова?
4. За что может быть благодарен Белов матери? Приведите 

строчки, которые помогают ответить на этот вопрос.
Комментарий: Покупка гармони была вызвана желанием 

женщины пересилить горе, принесенное войной в каждый дом 
родной деревни.

В поступке матери проявилось и желание воспитать в сыне 
ответственность взрослого мужчины, не взваливая на него 
непосильный детским летам груз, и желание приобщить сына к 
красоте, подарить радость.

Текст 3. О сороге. «Бухтины вологодские, завиральные» 
Сорога — та против ерша не устоит по всем пунктам. Хоть и 

хитра, а глупое место, клюет по-дамски. И хочется и колется. 
Червяка отщипывает по кусочку. С виду блестит, а телом слаба. 
Сорогу по клеву узнать очень просто, как и окуня. Этот фулиган 
и дурак. Налетает без разговору. Крючок заглатывает в самое 
нутро брюха и летит дальше. В это время его волокут наверх.

Так вот, братец, я хоть и сделал себе хорошую уду, а ловил 
по своему новому способу. Как? А так. Пока с удой-то сидишь, 
борода вырастает на полвершка. Весь итог — котелок ухи. Так я 
сократил все привычные сроки. Наша река летом пересыхает. 
Остаются глубокие рыбные омута. Я каменья к берегу накатаю, 
огонь растоплю до самого неба. Каменья эти все докрасна 
накалю, потом колышком в омут знай спихиваю. Пару, жару, 
конешно, много. Каменья-то шипят, по дну разаются. Ну, да
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ничего, терплю. Омут с рыбой за полчаса вскипятишь, 
за народом в деревню сбегаешь. Хлебают да крякают. Меня 
нахваливают: «Ай да Кузьма Иванович! Ай да Барахвостов! 
Вишь, опять что для народа придумал!» Бывало, целое лето 
кормишь всю деревню. Коллектив для меня на первом месте. 
Ели уху ежедневным образом, еще и оставалось. Остатки, 
правда, съедали сами, сразу же. Кабы рыбнадзор не такой 
строгий, варили бы уху до сегоднего лета.

Вопросы:
1. Почему чтение текста вызывает улыбку?
2. Какие приёмы использует автор, чтобы оживить повество

вание?
3. Каким человеком вам представляется рассказчик?
Текст 4. О народном слове. «Лад».
«Что значило для народной жизни слово вообще? Такой 

вопрос даже несколько жутковато задавать, не только отвечать 
на него. Дело в том, что слово приравнивалось нашими пред
ками к самой жизни. Слово порождало и объясняло жизнь, оно 
было для крестьянина хранителем памяти и залогом бес
конечности будущего. Вместе с этим (а, может быть, как раз 
поэтому) оно утешало, помогало, двигало на подвиг, заступа
лось, лечило, вдохновляло. И всё это происходило само собой, 
естественно, как течение речной воды или как череда дней 
и смена времён года...

Умение хорошо, то есть образно, умно и тактично говорить 
в какой-то степени было мерилом даже социально
общественного положения, причиной уважения и почтитель
ности. Для мелких и злых людей такое умение являлось 
предметом зависти.

... Далеко не каждый умел говорить так образно... Но стре
мились к такой образности почти все».

1. Каково отношение народа к родному слову?
2. Докажите примерами из текста, что слово не случайно 

приравнивалось нашими предками к самой жизни?
3. Почему умение хорошо и правильно говорить являлось 

предметом зависти? А сейчас?
Список ресурсов с информацией о В. И. Белове:
1. Центр писателя Василия Ивановича Белова : [сайт]. -  URL: 

https://centr-belova.ru/ (дата обращения: 20.11.2019). -  Текст. 
Изображение : электронные.

2. Василий Белов. -  Текст, Изображение : электронные // 
Вологодская областная универсальная научная библиотека : 
[сайт]. -  URL: https://www.booksite.ru/belov/index.htm (дата 
обращения: 20.11.2019).
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Творчество Н. М. Рубцова в контексте русской лирики: 
методика подготовки обучающихся к выполнению 

сопоставительных заданий по литературе

Мовнар И.В., кандидат педагогических наук, 
доцент АОУ ВОДПО «ВИРО»

Традиционно сложными для выпускников 9-11 классов 
являются задания ГИА по литературе на сопоставление 
произведений. Они относятся к работам повышенного уровня 
сложности. Задания предполагают включение анализируемого 
материала в литературный контекст и написание компактного 
рассуждения о связи тематики и проблематики произведений.
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Проверяются умения сопоставлять произведения в заданном 
направлении анализа, то есть находить важнейшие основания 
для сравнения художественных произведений; осуществлять 
сравнительные характеристики литературных явлений; конст
руировать аргументированное суждение с приведением убе
дительных доказательств и формулированием обоснованных 
выводов.

В экзаменационные материалы ОГЭ и ЕГЭ по литературе 
были включены задания по творчеству Н. М, Рубцова:

1. Сопоставьте стихотворение В. В. Маяковского «Хорошее 
отношение к лошадям» со стихотворением Н.М. Рубцова 
«Старый конь», приведённым ниже. Что сближает эти произве
дения?

2. Сопоставьте стихотворение Н. М. Рубцова «Утро» с приве
дённым ниже стихотворением И. А. Бунина «Вечер». Что 
сближает лирических героев этих стихотворений?

3. Какие произведения отечественной поэзии обращены к 
временам года, и в чём эти произведения можно сопоставить 
со стихотворением Н. М. Рубцова «Сентябрь»?

4. В каких произведениях русских поэтов звучит тема 
человека и природы, и в чём эти произведения можно сопо
ставить со стихотворением Н. М. Рубцова «Во время грозы»?

Рассмотрим методику подготовки обучающихся к выполне
нию таких заданий.

Сопоставление стихотворения В. В. Маяковского «Хорошее 
отношение к лошадям» со стихотворением Н. М. Рубцова 
«Старый конь», предложенное в одном из вариантов КИМ ОГЭ, 
требует в первую очередь осмысления основания для срав
нения: что сближает эти произведения? Обучающимся можно 
предложить заполнить следующую таблицу:

План сопоставления 
произведений

В, В. Маяковский 
«Хорошее отношение 

к лошадям»

Н. М,Рубцов 
«Старый конь»

Центральный конфликт 
лирического героя и 
мира
Решения темы в компо
зиции произведений
Особенности развития 
основных словесных 
образов

После работы с таблицей обучающиеся формулируют 
основания для сравнения. Пример 1.
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Основной мотив произведений -  стремление живых 
существ к свету и жизни. В стихотворении Рубцова ноня и 
человека объединяет общая цель: добраться до Вологды. 
Обычный сюжет о езде путника в санях по зимней дороге 
превратился в философское размышление о преодолении 
уныния и вере в торжество победы радости над грустью и 
безнадежностью. Путник и конь ощущают некую духовную 
связь. В стихотворении В.В. Маяковского также в образе 
лирического героя лошадь нашла сопереживающего человека.

Пример 2. Слова сочувствия и ободрения помогают 
животным ощутить себя молодыми. В стихотворении 
В. В. Маяковского благодаря дружеской поддержке лошадь 
пересиливает себя и все же поднимается. Так и у Рубцова. 
Если в начале пути старый конь воспринимается ездоком как 
бедный, то в финале стихотворения -  молодой и гордый.

На этом этапе особенно важно организовать обсуждение 
работ с использованием критериев. Это позволит ученику 
увидеть как достоинства, так и недостатки сочинения. 
Например, школьники могут выявить еще одно основание для 
сравнения стихотворений: символические значения образа 
лошади у Маяковского и образа коня у Рубцова.

Обучающимся необходимо не только продемонстрировать 
умение находить основания для сопоставления произведений, 
но и привлекать текст произведений для аргументации на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п. Можно предложить 
школьникам дополнить сопоставительный анализ примерами 
из текста,

Пример 1 дополним заданиями.
1) Укажите роль повторов:
-  синтаксических («Звени, звени легонечко, /Мой колокол, 

трезвонь! /Шагай, шагай тихонечко, /Мой бедный старый 
конь!»),

-  лексических («звени, звени», «шагай, шагай»)
-  обращений, аллитерации.
2) Объясните функцию метафоры в начале стихотворения

В. Маяковского «Ветром опита, льдом обута, улица 
скользила» и антитезы во второй части стихотворения: 
«Смеялся Кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал 
в вой ему...«Подошёл /  и вижу / глаза лошадиные...».

Пример 2 дополняем заданиями.
1) Определите роль монолога лирического героя о схожести 

человека и лошади и глаголов действия: грохнулась — 
сгрудились — подошёл — рванулась — пошла — пришла — 
стала (в стойло).
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2) Объясните, как выразительные возможности морфемики 
(«легонечко», «тихонечко») помогают выразить отношение 
героя к коню.

На этапе подготовки к написанию сопоставления в 9 классе 
могут быть предложены следующие виды заданий:

- прочитайте текст; сделайте редакторскую правку текста 
с учетом критериев оценки сопоставительного задания;

- прочитайте примеры сопоставления произведений, 
размещенные в сети «Интернет», укажите, в каких вариантах 
искажена авторская позиция; дайте советы автору;

- прочитайте пример сопоставления произведений; допол
ните текст собственными аналитическими суждениями;

- прочитайте текст сопоставительного анализа, найдите 
и исправьте фактические ошибки;

- прочитайте два текста, определите, в каком из них текст 
приводится на уровне анализа важных для выполнения зада
ния фрагментов, образов, микротем, деталей, а в каком 
на уровне общих рассуждений;

- найдите и исправьте речевые ошибки в ответе ученика.
Следует отметить, что в 11 классе методические приемы

несколько усложняются в связи с новой формулировкой 
задания: экзаменуемый самостоятельно подбирает для кон
текстного сопоставления два произведения разных авторов 
(в одном из примеров допустимо обращение к другому 
произведению автора исходного текста). Обучающимся 
необходимо сопоставить произведения с предложенным 
текстом в заданном направлении анализа и не исказить 
авторскую позицию. Рассмотрим особенности выполнения 
такого задания: Какие произведения отечественной поэзии 
обращены к временам года, и в чём эти произведения можно 
сопоставить со стихотворением Н. М. Рубцова «Сентябрь»?

Прежде чем выбрать произведения для сопоставительного 
анализа, обучающимся следует предложить проанализировать 
стихотворение Н. М. Рубцова. На этом этапе работы можно 
использовать разные аналитические модели: анализ по 
алгоритму или схеме, пошаговый анализ посредством 
вопросов и заданий, тезисная развертка, моделирование 
и др. Рассмотрим основные выводы, к которым может прийти 
обучающийся в результате анализа стихотворения по любой 
из предложенных моделей.

«Первая часть стихотворения начинается с торжест
венной одической интонации, сочетающейся с наивностью, 
а порой и примитивизмом. В этом сочетании проявляется 
искренность поэта, которого влекут и радуют обычные 
приметы родного края: река, роща, ягодное изобилие, лай
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собак, листья, коровы, грачи. Особое внимание следует 
обратить на роль аллитерации и анафоры. Они помогают 
сопоставить сентябрь с необыкновенным праздником, кото
рый не наступил, а «нагрянул», то есть явился внезапно, 
застигнул врасплох. Отсюда так много золотых и багряных 
оттенков в первой и второй частях стихотворения: «сол
нечный блеск», «с рощей... багряной», «златогривых конях». 
Глаголы подчеркивают гармонию лирического героя с миром: 
«радуюсь», «не желаю», «не хочу». В третьей части лири
ческому герою открываются тайны «бездны небесной». 
Звучит мотив мимолетности счастья».

На следующем этапе подготовки обучающихся следует 
актуализировать читательский опыт школьников. Необходимо 
вспомнить стихотворения отечественной поэзии, обращенные 
к временам года, и выявить основания для сопоставления со 
стихотворением Н.М. Рубцова «Сентябрь». В процессе чтения и 
анализа лирического произведения у обучающихся может 
возникнуть целый ряд тематических и эмоциональных ас
социаций. Этот ряд и может продиктовать поэтический выбор. 
Например, в стихотворении «Сентябрь» легко узнаются 
пушкинские оттенки золотого и багряного: «унылая пора! очей 
очарованье!» (стихотворение «Осень»). Пейзаж в лирических 
произведениях как А. Пушкина, так и Н. Рубцова не только 
передает красоту природы, но и является основой для фи
лософских раздумий.

После прочтения «Сентября» можно вспомнить стихотво
рение Б. Л. Пастернака «Спасское»:

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать нам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.
Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло и опять -  наутек...
Близко настроение стихотворения Пастернака и финала 

стихотворения Рубцова (осенний пейзаж, где «за парком 
знобило трясину» и где «в бездне таится небесной ветер и 
грусть октября», а также предчувствие тоски и одиночества «в 
пустеющем мире природы»).

В стихотворении «Сентябрь» Рубцова природа «распахнута, 
необозрима, одухотворена». «Во многом это тютчевская 
природа», по мнению известного литературоведа И, О. Шай- 
танова. Кажется обоснованным предложить обучающимся 
сопоставить «Сентябрь» с программным стихотворением 
Ф, И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...». Произведения 
объединяют и внимание к обыденным приметам пейзажа,

35



и философские раздумья поэтов о жизни природы и человека, 
об их глубинной духовной связи.

Конечно, работа по подготовке обучающихся 10-11 классов 
к выполнению сопоставительных заданий не должна быть 
организована только в форме устных аналитических бесед. 
Большое количество ошибок выпускники допускают как 
в построении текста, так и в речи. Поэтому необходимо 
продумать обоснованную систему устных и письменных работ, 
которые позволят школьникам достичь предметных резуль
татов по литературе, обозначенных в примерных основных 
образовательных программах основного общего и среднего 
общего образования.

Литература
1. Нехорошев, А. Таинственный всадник Николая Рубцова / 

А. Нехорошев // Литературная учеба. -  1987. -  № 2. -
С. 141-146.

2. Оботуров, В. Искреннее слово : страницы жизни и 
поэтический мир Николая Рубцова / В. Оботуров. -  Москва : 
Советский писатель, 1987. -  254 с.

3. Поэзия Николая Рубцова : материалы по поэтике / 
Вологодский государственный педагогический университет. -  
Вологда : Русь, 1997. -  79 с.

4. Шайтанов, И. Поэт из Вологды : Николай Рубцов в тради
ции русского стиха / И. Шайтанов // Дело вкуса : книга о сов
ременной поэзии / И. Шайтанов. -  Москва, 2007. -  С. 199-223.

Читаем А. Яшина на уроках словесности

Овсянникова Т. Г., кандидат педагогических наук, 
доцент Вологодского государственного университета

Уже шестой год на Вологодчине проходят Беловские чтения. 
А это значит, что они прочно вошли в культурную, научную, 
образовательную, литературную жизнь России, собирая на 
разных площадках учёных, литераторов, библиотекарей, 
учителей, школьников и всех заинтересованных слушателей. 
Более того, с каждым годом очевиднее становится необхо
димость обсуждать в рамках Беловских чтений краеведческий 
материал в целом и его изучение в современной школе. 
И благодаря Беловским чтениям появляются забытые и неиз
вестные имена писателей, поэтов, знакомство с которыми 
имеет научный и просветительский интерес.

В данной статье мы обращаемся к творчеству известного 
поэта, писателя А. Я. Яшина, Но несмотря на известность, его
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произведения ещё ждут своего нового читателя, ждут открытий 
и откровений.

Как известно, Александр Яшин первым разглядел в опытах 
молодого ещё Василия Белова задатки прозаика. Именно
А. Яшин дал В. Белову путевку в жизнь, постоянно под
держивал, пестовал его, гордился им. Именно А. Яшин 
посоветовал В. Белову писать прозу и предсказал его большую 
будущность на литературном поприще. А. Яшин буквально 
за руку привел земляка в альманах «Наш современник», 
с которым В. Белов в дальнейшем плодотворно сотрудничал, 
являясь членом редколлегии, публикуя в журнале свои произ
ведения.

Он же познакомил молодого поэта с популярным в то время
А. Твардовским, стихи и поэмы которого Белов знал чуть ли не 
наизусть. Незадолго до смерти, в больничной палате, А. Яшин 
говорил А. Михайлову: «Вася - большой писатель! Давно у нас 
такого не было. Сам-то он мал, росточком не вышел, а духом 
велик, талантом. Мы все прейдем, забудемся, а он -  нет... 
Таланту Васи глубинный, от пупка, и силенки у него есть, чтобы 
этот природный талант шлифовать, придавать тому, что он 
пишет, блеск художественности, блеск подлинности» [2, с. 15].

Формирование духовно-нравственных ценностей является 
первостепенной задачей государственной образовательной 
политики в условиях введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
В основе ФГОС общего образования второго поколения лежит 
представление об образовании именно как ключевом 
институте социализации личности, обеспечивающем приоб
щение нового поколения детей, подростков и молодежи 
к базовым ценностям отечественной и мировой культуры, 
формирование гражданской идентичности.

На этом фоне стихи и проза А. Яшина приобретают особое 
звучание. Какие уроки доброты преподаёт А. Яшин своим 
творчеством? Где источник добра для Яшина? В сущности, 
ответ на этот вопрос у поэта прост -  родная природа дарит и 
душевное успокоение, и отраду, и веселье, и счастье, а значит, 
делает человека добрее, человечнее.

Ступи, мой товарищ, попробуй 
И ты в холодок росы,
Сорви надоевшую обувь,
Пройдись по земле босым!
В глаза, будто память о детстве,
Зелёные глянут места,
Добру откроется сердце,
И совесть будет чиста.
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Далее предлагается материал для проведения урока вне
классного чтения в 6 классе.

«Добру откроется сердце» (по рассказу «Журавли»)
Цели урока
- выявить идеи и художественные особенности рассказа;
- формировать навыки самостоятельной исследовательской 

работы с текстом, лексической работы, навыки выразительного 
чтения; развивать творческие способности учащихся;

- воспитывать любовь к родине и родной природе, фор
мировать нравственно-эстетические представления учащихся.

Вступительная беседа
- что вы знаете о журавлях?
- кто видел в небе журавлей? как они летят?
- какие знаете песни, стихи, приметы о журавлях?
В ходе беседы учитель может сообщить школьникам о том, 

что с древнейших времен люди относились к журавлям с 
чувством особенного трепета и благоговения.

По славянским поверьям, журавли тоже являлись послан
никами божьими. Верили, что по осени журавли уносят в

w  д  V»нездешнии мир души усопших. А весной сопровождают души 
младенцев, которым вскоре суждено родиться. Конечно же, 
по отлету и прилету журавлей судили о приближении зимы 
и весны.

Русский народ всегда почитал прилетающего весной жу
равля как птицу всеобщего счастья и радости. Способность 
птиц преодолевать огромные расстояния с недоступной чело
веку скоростью издревле привлекала человека. На раздолья 
пробуждающейся природы нередко выходила вся деревня, 
едва заслышав долгожданное курлыканье. К птицам обра
щались с просьбами о плодородии, здоровье, благополучии 
в семье. В старину говорили: «Ежели кто весной в первый раз 
увидит пару журавлей -  скоро гулять ему на свадьбе». 
Наблюдение целой стаи птиц иногда считали знаком гря
дущего пополнения семейства или встречи с родственниками.

Картина дружного журавлиного отлета ассоциировалась 
в народе с обильным урожаем, поэтому крестьяне так вни
мательно относились к этому явлению и выходили прощаться 
с птицами. Улетающий осенью клин журавлей символизировал 
невероятную тоску по родному краю. И вправду, прощальное 
курлыканье журавлей никого не оставляет равнодушным, 
настолько явно звучат в голосах птиц нотки отчаяния и скорби. 
Жители деревень порой долго бежали вослед журавлиному 
клину и кричали: «Колесом дорога», чтобы птицы вернулись 
весной домой. Иногда говорили, что этими словами якобы
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можно задержать улетающих журавлей, а вместе с ними -  
и наступление заморозков.

Во время беседы могут быть использованы наглядные 
материалы с изображением журавлиного клина, музыкальное 
сопровождение.

Чтение и обсуждение лирической миниатюры А. Яшина 
«Журавли».

Читает миниатюру учитель. После чтения -  вопросы на выяв
ление первичных впечатлений.

- понравился ли вам рассказ А. Яшина «Журавли»?
- что вы представляли, когда слушали его?
- что больше всего затронуло, удивило, впечатлило?
- какие смысловые части можно выделить в рассказе? 

Одинаковы ли они по объему?
Исследовательская работа с текстом.
Прочитайте зачин. Были в детстве моё ка и праздники, и 

весна не одна, и не одна золотая осень. Много всего было. 
Были и свои журавли в небе.

- Начало текста какого жанра напоминает он?
Ученики рассуждают о том, что зачин напоминает сказочное 

начало (жили-были...; давно это было...). Как известно, 
сказочное повествование -  особое: с точки зрения житейского 
смысла сказка наивна, с точки зрения жизненного смысла -  
глубока и неисчерпаема. Обратный порядок слов, повторение 
слов создают особую доверительную интонацию повество
вания, помогающую скрыть дидактизм сказки и сделать 
постижение мудрости естественным, органичным.

Далее обсуждается содержание первой части. Используется 
приём словесного рисования. Какие две-три картины вы могли 
бы нарисовать к первой части? Опишите их словами. Укажите 
ключевые слова для каждой картины.

Возможные варианты:
На первой картине я бы нарисовал большое поле, на ко

тором убран хлеб. А над ним в высоком небе изображены 
журавли. Надо это нарисовать так, чтобы появилось ощу
щение огромного пространства.

Ключевыми словами являются ширь, золото, треуголь
ники журавлей. На второй картине можно нарисовать 
также поле, стройный треугольник журавлей, но тут уже 
видна околица и на первом плане дети: кто-то из них 
подпрыгивает от радости, кто-то поднимает голову вверх.

Ключевыми словами являются празднично, приплясывали, 
ровно, спокойно, красиво.

Третья картина будет отличаться от второй тем, что 
на ней надо показать беспорядок в журавлиной стае.
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Ключевыми словами являются вопил истошным голосом, 
расстроить порядок, ломаться, визжали от удовольствия, 
подзатыльник озорнику.

Почему слова, обращённые к журавлям, в фольклоре назы
вают закличками?

Мог бы в этой части закончиться рассказ?
Первая часть рассказа «Журавли» обладает смысловой 

завершенностью. Но рассказчик продолжает повествование и 
переходит ко второй части: И вот опять вспомнилось мне 
детство.

Какова роль этой части в композиции рассказа? Этот вопрос 
организует следующий этап урока.

Исследовательская работа в группах.
Задание: прочитайте описание осени. Найдите эпитеты, 

сравнения, метафоры, которые помогают автору создать 
картину ненастной осени. Какова роль вопросительных 
предложений?

Как вы понимаете выражение и стала осень делаться 
заново.

Сравните, как описаны земля, деревья, листья в ненастные и 
солнечные дни. Можно использовать табличную форму записи.

Ненастные дни Солнечные дни
земля Не оставалось ни од

ного сухого места, 
дороги испортились, 
поплыли, шипели, как 
тесто в квашне

Подсохла земля, дороги стали 
проезжими

деревья Листья на деревьях, 
всегда мокрые, не 
желтели

Просохли листья, оказалось, что 
они давно жёлтые. Закружилась 
листва в воздухе. На опушку 
выступили ёлочки

Почему о солнце сказано в отдельном абзаце? Прочитайте 
это описание.

И, как в детстве, автор снова увидел треугольники журавлей. 
Как повторилась детская история? Как описывает свои чувства 
рассказчик?

Почему у рассказа есть второе название -  «Сила слов»?
Почему закличка в этой части оформлена не так, как 

в первой части?
Заклички в первой части рассказа отражают настроение 

детей, передают ритмику детской речи. Дети их «кричат 
вдогонку», «повторяют, приплясывая», «вопят истошным 
голосом», «кричат хором, чтоб слышнее было».

«Клин,клин -  журавлин!
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Летите, не сбивайтесь,
Домой возвращайтесь!
Путем -  дорогой!»
«Передней птице 
С дороги сбиться,
Последнюю птицу - 
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!»
д  V» иА в последней части слова заклички вспоминает взрослый 

человек, они и оформлены как воспоминание: он негромко, 
почти про себя стал шептать знакомые с детства слова.

Подводя итоги обсуждения, школьники отвечают на вопро
сы: о чём этот текст? какова его идея?

Рассказ о природе, об осени, о детстве. И это так. Но и 
не только об этом.

Для рассказчика очень важно ощущение гармонии, порядка, 
строя. Отдельное в природе осознаётся в связях с целым. 
В стихах это отдельное воплощено в образы зайчонка, кулика, 
берёзки и многое другое, а в этом рассказе -  в образе 
журавлиного клина. Человек и природа, человек в природе... 
Как должны строиться их отношения? А. Яшин убеждён, что 
в основе этих отношений должен быть порядок, ровность, 
спокойствие и красота. Позднее В. И. Белов объединит всё это 
точным народным словом -  лад и посвятит этому отдельную 
книгу. «Всё было взаимосвязано, и ничто не могло жить 
отдельно друг без друга, всему предназначалось своё место и 
время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться 
вне очереди» [1, с. 3].

А основу лада определяет слово! «Что значило для народ
ной жизни слово вообще? Такой вопрос даже несколько 
жутковато задавать, не только отвечать на него. Дело в том, что 
слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. 
Слово порождало и объясняло жизнь, оно было для крестья
нина хранителем памяти и залогом бесконечности будущего. 
Вместе с этим (и может быть, как раз поэтому) оно утешало, 
помогало, двигало на подвиг, заступалось, лечило, вдохнов
ляло. И все это происходило само собой, естественно, как 
течение речной воды или как череда дней и смена времен 
года» [1, с. 227],

Яшин был пронзительным, проникновенным лириком, 
влюблённым в природу, чувствующим её как самого себя. 
Удивительная картина улетающих журавлей! Неповторимое 
курлыканье журавлиного клина, разрезающего небесную синь, 
всегда приковывает к себе внимание людей. Необъяснимым
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образом журавли пробуждают в душах чуткость и искренность, 
вынуждая поднять взор к небесам и задуматься о чем-то 
важном, неуловимом, вечном...

Литература
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2. Михайлов, А. А. Александр Яшин / А. А. Михайлов. -  
Москва : Советская Россия, 1975. -118  с.

3. Яшин, А. Я. Избранные произведения : [в 2 томах] /
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Организация недели В. И. Белова в школе
(рекомендации составлены на основании опыта работы 

коллективов школ N9 21, №42, № 2 г. Вологды)

Для учащихся всех классов проводятся: акция «Час чтения 
произведений В.И. Белова», конкурс чтецов «Живое слово 
Белова», экскурсии в музеи В.И. Белова.____________________

Класс Тема Произведения, 
предлагаемые 
для изучения

Формы организации

1-4 Любовь к жи
вотным -  
созидающее 
начало 
в «Рассказах 
о всякой 
живности 
В. И. Белова»

«Рассказы о всякой 
живности»
Из цикла рассказов 
про Катюшку: 
«Мамина дочка»,
« Радуга »,
«Мышонок, бабушка 
и кот», «Как воробья

Клуб семейного чтения 
(театрализация произ
ведений В, И. Белова

В художест
венном 
пространстве 
произведе
ний
В. И. Белова

ворона обидела», 
«Жадный петух», 
«Шарик», «Катюшин 
дождик» и др.

Уроки внеклассного 
чтения «За строкой 
Белова»

Конкурс семейных 
творческих работ 
«Вдохновлённые 
Василием Беловым» 
(страницы рукописной 
книги)

Слово 
о Белове

А. Мартьянова 
«Рождение вопреки»

Рассказы старшеклас
сников обучающимся 
младших классов 
о В. И. Белове и его 
детстве

5-6 Семейные 
ценности в 
творчестве

«Даня», «Скворцы», 
«Тёзки»

Читательская
конференция
(родительское
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В. И, Белова собрание)

В художест
венном 
пространстве 
произведе
ний В. И, Бе
лова

«Мальчики», «Гриша 
Фунт»,
«Тёзки»

Урок внеклассного 
чтения

«Я в ответе 
за своего 
меньшего 
друга»

«Рассказы о всякой 
живности»

Литературная игра

«Как близко 
уживаются 
во мне три 
жизни, непо
хожих друг 
на друга: 
одна - я  сам, 
вторая -  мир 
вокруг, 
а третья 
жизнь -  мои 
воспомина
ния...»
(А. Яшин)

«Эхо», «Дожинки»,
«Калорийная
булочка»

Инсценировки- 
пятиминутки по рассказ 
ам-темам В. И. Белова.
1) Юношеская любовь 
и ее интерпретация
в прозе В. И. Белова
2) Война и возвраще
ние солдат на Родину
3) послевоенная жизнь 
русских детей

7-8 В художест
венном 
пространстве 
произведе
ний В. И. Бе
лова

«Бухтины вологод
ские, завиральные», 
«Бобришный угор», 
«На родине», «За 
тремя волоками», 
«Весна», «Лад»

Конкурс буктрейлеров 
«Читайте Белова!»

«О Родине 
душа моя 
болит»

«Бобришный угор», 
«Холмы», «Такая 
война», «Иду 
домой», «Скворцы», 
«Даня», «За тремя 
волоками», «Эхо», 
«Поющие камни», 
«Тиша да Гриша», 
«На родине».

Викторина. Заполнение 
ономастического 
алфавита именами 
собственными, 
топонимическими 
обозначениями, зоони 
микой и др.

«Душа жива 
в слове»

«Скворцы», 
«Птички-рукавички», 
«Жадный петух»,
«На сенокосе» и др.

Урок историй

9-11 Историко
художествен 
ная ценность 
очерков 
о народной 
эстетике

«Лад» очерки 
о народной эстетике

Урок-исследование.
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0 нравст
венных 
ценностях

Повесть В.И. Белова 
«Привычное дело»

Дискуссионный клуб

Малая моя 
Родина

«Такая война»,
«Плотницкие
рассказы», «Деревня
Бердяйка»,
«Воспитание
по доктору Споку»

Литературный вечер 
«Деревенька моя 
лесная»

«На родине» Урок развития речи. 
Комплексный анализ 
текста, работа над 
сочинением- 
рассуждением, 
написание сочинения

Сохранение 
и развитие 
националь
ного само
сознания

Публицистика. 
«Спасём язык - 
спасём Россию!»

Свободный микрофон

В художест
венном 
пространстве 
произведе
ний В. И. Бе
лова

В. Белов «Привычное 
дело»

Защита индивидуаль
ных и групповых 
проектов:
«Поэтизация избы 
в повести Белова» 
«Народный уклад 
жизни в повести» 
«Самобытный характер 
русского крестьянина» 
«Традиции крестьян
ской культуры» и т. п.

«Без лада Книга «Лад» Квест
в душе никак 
не прожить»

«Бухтины вологод
ские завиральные»

Создание и презента
ция буктрейлеров

«Образ 
русского 
человека, 
вологодской 
деревни, 
крестьянина 
и Вологжани
на в прозе 
В. И. Белова»

«Бухтины вологод
ские завиральные», 
эпизоды из повести 
«Привычное 
дело», «За тремя 
волоками», «Рыбац
кая байка», «Ершов -  
гармонный мастер» 
(«Братья»), 
«Плотницкие рас
сказы»

Урок-семинар, 
урок дискурс: составле
ние литературной 
карты-маршрута и 
литературного портрета 
героя-вологжанина 
в текстах В. И. Белова

44



ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. БЕЛОВА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Поддержка и развитие интереса к исследованию 
творчества и жизни В. И. Белова на уроках 

изобразительного искусства

Абакумова С. Вучитель изобразительного 
искусства МОУ «СОШ № 21» г. Вологда

В жизни каждого человека, так или иначе, присутствуют про
изведения народного творчества, декоративно-прикладного 
искусства.

Тема «Декоративно-прикладное искусство в жизни челове
ка» изучается в курсе предмета «Изобразительное искусство» 
в 5 классе. На уроках пятиклассникам предлагаются творческие 
работы и проекты по темам:

- Древние образы в народном искусстве
-Убранство и внутренний мир русской избы
- Конструкция и декор предметов народного быта
- Русская народная вышивка
- Древние образы в народных игрушках и другие [1].
В учебнике есть множество иллюстраций и фотографий 

к этим темам. Рассматривая их, ребята замечают, что боль
шинство из них демонстрируют изделия из Вологодской 
губернии. Естественно возникает гордость за свой край и 
появляется желание глубже познакомиться с народным твор
чеством и произведениями искусства Вологодчины, о которых 
ребята имеют представление с начальной школы.

Отличным дополнительным источником информации к учеб
нику являются произведения В. И. Белова «Лад», «Рассказы 
о всякой живности» и др., в которых подробно, детально, 
с любовью и почтением описывается крестьянский быт, труд 
мастеров различных специальностей.

Во время изучения отдельных тем, учащимся предлагаются 
не только творческие работы и проекты, но и исследования, 
с результатами которых они выступают на уроках и конфе
ренциях различного уровня от школьного до регионального.

Приведу два примера самостоятельной исследовательской 
работы учащихся.

Вот как пишет ученица 7 класса Полина С.
«При изучении различных видов изобразительного искус

ства меня заинтересовали произведения декоративно
прикладного характера. Я решила узнать глубже, что же это 
такое -  изобразительное искусство и каковы его изделия.

45



Почитала в различных словарях; в интернет ресурсах; в Воло
годском краеведческом музее и выяснила, что: декоративно
прикладное искусство (от лат. deco — украшаю) —■ широкий 
раздел искусства, который охватывает различные отрасли 
творческой деятельности, направленной на создание 
художественных изделий с утилитарными и художествен
ными функциями. Собирательный термин условно объеди
няет два обширных рода искусств: декоративное и
прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, 
предназначенных для эстетического наслаждения и от
носящихся к чистому искусству, многочисленные проявления 
декоративно-прикладного творчества могут иметь практи
ческое употребление в повседневной жизни. Произведения 
декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким 
характеристикам: обладают эстетическим качеством; рас
считаны на художественный эффект; служат для оформ
ления быта и интерьера.

Наша школа носит имя Василия Ивановича Белова. Изучая 
его творчество, я увидела описание предметов деревенского 
быта. Перу писателя принадлежат работы, которые можно 
читать не только для наслаждения, но и для пополнения 
своих знаний о быте и обычаях наших предков».

Полина соотнесла описание предметов народного творчест
ва, изобразительного искусства в произведениях В. И. Белова 
с информацией из словарей и других источников. Например, 
в книге «Привычное дело» Полину заинтересовали строчки: 
«Люлька была большая. Володька сразу успокоился...». 
В словаре она нашла: Люлька -  это подвесная кроватка для 
младенца. История люльки началась с рождением первых 
людей, праотцов человечества. Не всегда матери могли 
укачивать своё дитя на своих руках, нужно было поддерживать 
очаг, готовить еду, вести хозяйство. И тогда заботливые отцы 
сооружали подобие материнских рук для своего ребёнка, 
чтобы дитя также сладко покачивалось во сне и в тепле [3].

Язык Белова точный, краткий и красочный, из-за чего в го
лове выстраивается много образов, которые ведут к понима
нию русской души.

В книге «Лад» в не
скольких главах идет 
описание не только пред
метов декоративно-при
кладного искусства, пред
метов народного быта, но 
и описание крестьянского 
труда. Большинство пред
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метов народного искусства были необходимы в жизни как 
предметы быта или как орудия труда.

«Неуловима, ускользающе неопределенна граница между 
обычным ручным трудом и трудом творческим. Мастеру и 
самому порой непонятно; как, почему, когда обычный комок 
глины превратился в красивый сосуд. Но во всех народных 
промыслах есть этот неуловимый переход от обязательного, 
общепринятого труда к труду творческому, индивидуальному» 
[1. с. 93]. Полина включила в описание труда мастеров Бело
вым В. И, иллюстрации. Получилось интересное сообщение об 
орудиях труда и предметах быта. Так фотографии игрушек, 
сделанных руками учащихся нашей школы по рисункам и 
иллюстрациям из различных источников, сопровождали цитату 
из книги «Лад»: «Деревянная игрушка была традиционным 
элементом народного быта. Попутно с посудным, лубочным, 
ложечным и веретенным производством мастера по дереву 
развивали игрушечное. Помимо этого, в каждом доме, где 
имелся хотя бы один ребенок, обязательно заводились то 
деревянный конь с кудельным хвостом, то упряжка».

Приведу пример ещё одного исследования. При изучении 
темы «Портрет» Майя П. решила узнать, как разные художники 
видели и изображали в своих работах писателя Василия 
Ивановича Белова, и в каких видах изобразительного искусства 
они работали. Она посетила выставку «Василий Белов в 
творчестве художников» в доме В. Корбакова, прочитала книги
А. Д. Заболоцкого, В. Корбакова, Н. Михайловой, проанализи
ровала, как описывают художники изображение В. И. Белова, 
сравнила работы 15 художников и их описания. Далее цитата 
из работы Майи: «Выяснила, что художники по-разному 
видели Василия Белова. И это вполне естественно -  ведь 
у каждого из них (как и у каждого из нас) -  своё видение 
и восприятие людей и окружающей действительности.

На картинах художников Белов -  написан в разные годы, 
в разной обстановке и в разной одежде (от простой рубашки -  
до солидного костюма). Были рассмотрены живописные и 
графические портреты, а также сатирические дружеские 
шаржи. Несмотря на различия в работах просматривается, 
вернее чувствуется, что Белов везде одинг, везде «свой»; 
обращает на себя внимание его взгляд: пронзительный, 
глубокий, умный.

Оформление практически всех полотен, так или иначе, 
указывает нам на то, что Василий Белов -  законодатель 
и яркий представитель деревенской прозы.

Творчество Василия Белова -  народно. Да и сам писатель -  
своеобразный символ народа, как «глас народа».
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И на всех картинах -  он везде такой же, как и в жизни -  
сильный духом, народный, свой».

Доклад Майи позволил учащимся вспомнить не только 
разные жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 
натюрморт, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 
искусство, а также различные техники изобразительной 
деятельности.

В 7 и 8 классах произведения В. И. Белова возможно 
использовать для организации проектной и исследовательской 
деятельности при изучении следующих тем:

1. «Дизайн и архитектура в жизни человека»
При изучении многообразия форм графического дизайна 

учащимся предлагается попробовать себя в роли оформителя 
печатных произведений В.И. Белова.

2. «Вещь как сочетание объемов и образ времени»
В книге «Лад» В.И. Белова доступным языком описывается 

процесс создания необходимых в быту крестьянских вещей 
(посуды, различных приспособлений, одежды, инструментов 
и т, п.).

3. «Образы материальной культуры прошлого»
В рассказах о всякой живности, в книге «Лад», в повести 

«Привычное дело» и др. можно найти примеры, показы
вающие как в материальной культуре крестьян -  в жилище, 
вещах, одежде отражается мировоззрение человека, его отно
шение к себе и к миру.

4. «Сценография».
Изучив по описаниям интерьер русской избы в книге «Лад», 

ребята могут сделать творческий проект по сценографии: 
декорации, костюмы, реквизит к спектаклю о деревне или 
к русской народной сказке».

5. «История создания фильма»
Восьмиклассникам предлагается сравнить сюжеты, сцены 

из рассказа «Утром в субботу» и фильма «Целуются зори».
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Организация исследовательской деятельности 
пятиклассников на примере анализа произведения

В. И. Белова «Бобришный угор»

Федяева Н. С., учитель русского языка 
и литературы МОУ «СО111 № 21»

Для воспитания духовно-нравственной личности целесо
образно и необходимо использовать внеурочную деятель
ность. Большой потенциал для духовно-нравственного 
развития имеют школьные дисциплины гуманитарной 
направленности, Школьная программа не позволяет выйти за 
рамки урока, время ограничено, и поэтому самое важное 
остается за кадром. Благоприятные условия создаются в ходе 
исследовательских работ по литературе, а именно в процессе 
чтения рассказов, стихотворений, сказок, пословиц и пого
ворок. У детей складывается представление о добре и зле, 
о терпении, о готовности идти на уступки, об уважении, 
о трудолюбии.

Первое групповое исследование пятиклассников было 
связано с именем В.И. Белова. Ребят заинтересовал рассказ 
«Бобришный угор» после того, как на уроке внеклассного 
чтения они совершили заочную экскурсию на Бобришный - 
родину поэта Александра Яшина. Учащимися было задано 
много вопросов, поскольку рассказ всё-таки сложный для ума 
пятиклассника. Но в этом и сеть та самая изюминка. Ребята 
сразу же определили, что в рассказе много философии. 
Первоначальный интерес исходил от детей. С этого момента 
мы и стали продолжать своё исследование в духовно
нравственном ключе.

В произведении повествуется о том, как Василий Иванович 
приехал в город Никольск к другу Александру Яшину. Ребята 
соотнесли рассказ Белова и родное место А. Яшина и сделали 
попытку найти связь между ними, а также сделали 
предположение, что такое название рассказа не случайно, что
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в нем скрыт тайный смысл, что оно таит загадку. Это и стало 
гипотезой исследования. Как руководителю проекта мне 
необходимо было помочь юным исследователям в формули
ровке задач. Чтобы проверить гипотезу предстояло решить 
следующие задачи:

1. Узнать историю создания рассказа «Бобришный угор»
В. И, Белова.

2. Изучить значение понятия «символ».
3. Выяснить, в чем символичность слова «угор» в произве

дении, доказать, что название рассказа имеет скрытый симво
лический смысл.

Ребята узнали, что символ может быть заключен в заглавии 
произведения, которое помогает понять не только содержание 
текста, но и особенности мироощущения автора.

Далее учащиеся стали искать символы в произведении, и 
самым главным символом для них стало слово «угор». В ходе 
словарной работы ученики сделали заключение, что слова 
«гора» и «угор» близкие по значению. Гора, по данным 
некоторых мифологических словарей, -  это место, где сходятся 
небо и земля, где исчезает понятие времени. На вершине горы, 
по мифологическим представлениям, сидели старейшины, 
мудрецы, учителя. Главным вопросом для ребят стал сле
дующий: почему это место (Бобришный Угор) так значимо для 
Василия Ивановича?

В процессе анализа произведения ребята пришли к мысли, 
что встреча Василия Ивановича с другом Александром Яшиным 
на Бобришном угоре помогла понять многое. Белов 
философствует о таких вечных истинах как: терпение,
честность, счастье, смелость, мужество, сила, доверие, 
прощение, великодушие. Писатель задумывается о том, что 
«терпение нужно людям не меньше, чем азарт и смелость» [1], 
а «счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждёшь» 
[1]. Рассуждает автор и о таких человеческих качествах как 
мужество и сила. Мужество по Белову оказывается той самой 
внутренней духовной силой, отличной от низкой физической: 
«мужество живёт только под толстой, ни к чему не 
чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не 
способна родить добро...» [1].

Переосмысливает Василий Иванович и обычный 
человеческий порок - обиду. К нему приходит осознание, что 
«легче простить обиду, чем обидеть...». И всё же открытым 
остаётся вопрос о том, «что и кому можно прощать и где 
граница между великодушием и необходимой самозащитой» 
[1]. В качестве простого примера в рассказе приводится сказка 
про Ивана Глиняного, такая же древняя, как эти истины:
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великодушие, доверие-недоверие, обида и прощение...Эта 
сказка стала любопытной частью исследования для ребят. 
Сюжетом народного повествования стала история отношений 
сына и родителей, которого они слепили себе на радость, а он 
их съел. Ребята вспомнили известную поговорку по этому 
случаю: «Не делай добра -  не получишь зла». Они сделали 
вывод, что в отношениях людей такое часто происходит, что 
люди не прощают великодушия, привыкают к хорошему и 
начинают этим пользоваться. Пятиклассники задумались над 
этой проблемой и решили, что так поступать неправильно, что 
это противоречит морали.

Благодаря дальнейшему анализу ребята поняли, что 
произведение «Бобришный Угор» учит уважать старших. 
Рассказ -  прямое назидание читателю о том, что учиться и 
получать опыт никогда не поздно и не стыдно, тем более у 
старших учителей. Белов верен отношениям «стар и млад» или 
учитель -  ученик. Он следует за учителем и «питается живым 
примером...» [1] и признает, что тяжело жить без «живой 
опоры», без учителя, наставника.

Именно таким учителем и был Яшин для Василия Белова. 
Яшин тот самый мудрец-старейшина, который сидит на 
вершине горы, точнее на вершине Бобришного Угора. Именно 
на Бобришном Угоре произошла особенная встреча с Яшиным. 
Именно эта символическая встреча помогла понять многое: 
остановила время, дала осознать важное, помогла ответить на 
многие вопросы. Поэтому угор для Белова - это не просто 
место для отдыха. Угор у Белова -  это место, где произошло, 
что-то важное; это место, где человек взрослеет и зреет душой.

Таким образом, название «Бобришный Угор», как и 
собственно само место, стали для ребят символичными. Дети 
признались в том, что и не подозревали, сколько нравственных 
понятий спрятано в произведении.

Бобришный угор символизирует место, которое для 
писателя становится центром мира. На Бобришном угоре 
раскрывается душа автора. Белов понимает, что самые главные 
истины в жизни человека -  это родина, добро, счастье, 
мужество, дружба. Друг Александр Яшин для Василия Ивано
вича -  воплощение того самого мудреца-старейшины, который 
живет на вершине Бобришного угора.

«Бобришный угор» Белова — это не просто произведение 
для однократного прочтения. К нему нужно возвращаться. И 
отсутствие кавычек в названии работы ребят -  совсем не 
случайно и не ошибочно. Бобришный угор Белова - это самое 
главное место, где зарождается настоящая новая жизнь; место,
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где душа находит успокоение; место, где живут самые родные 
сердцу люди,

«Здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая 
родина» [1].

«Покамест у нас есть Бобришный угор, есть родина» [1]. 
И этот родной угор выше всех других угоров, пригорков и гор. 
Этот угор - целая вселенная! И пусть у каждого человека в мире 
будет свое такое место - свой Бобришный угор!

В заключение я хочу привести ряд рекомендаций по 
организации исследовательской деятельности с учащимися 5-6 
классов.

1. Брать к изучению во внеурочной деятельности 
произведения В.И. Белова, в особенности «Бобришный Угор», 
так как рассказ носит философский характер, содержит 
нравственные аспекты, проблемные моменты, над которыми 
учащиеся задумываются и задают вопросы. Там, где 
появляется вопрос, там и просыпается живой интерес к 
произведению.

2. В ходе анализа произведения необходимо подвести 
ребят к следующим выводам:

а) делай добро и не жди награды, это корыстно
б) уважай и почитай старших
в) люби Родину
г) учись видеть счастье в простых вещах
3. Одно и то же произведение можно изучать вновь и вновь с 

учетом возрастных изменений и приобретенных знаний. 
Исследование же путь долгий и сложный для учащихся. У ребят 
есть большая возможность повторить, перечитать, вернуться к 
прочитанному, а это значит, что есть время думать, оценивать, 
сопереживать, размышлять по-взрослому!
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«Простые краски северных широт» в прозе В. И. Белова

Маричево Н, Е., учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Харовская СОШ

имени В. Прокатова

Простые краски северных широт 
Румяный клевер, лен голубоватый, 
И солнца блеск, немного виноватый, 
И облака, плывущие вразброд.

О. Фокина

Нравственные качества героев Василия Белова во многом 
определяются отношением к окружающему миру. Природа 
в творчестве писателя -  не просто тема, а самая суть его эсте
тического идеала, его миропонимания. У Белова во многом 
решение проблемы «человек и природа» показано через обра
зы цвета. Цвет играет у писателя особую роль. Освещая свои 
пейзажи золотым цветом луны, синим светом звезд, солнеч
ным блеском, он тем самым стремится предать жизнь души, ее 
тягу к простору, свободе, гармонии. Цветопись Белова не
навязчива. Он как бы кладет отдельные, почти незаметные 
мазки и создает то самое, без которого нет искусства. Цветовая 
гамма его произведений составлена из простых тонов: 
голубого, белого, зеленого, желтого, красного. Это традицион
ные цвета русского искусства.

Ранняя весна и зима окрашены у писателя в голубой и белый 
цвета: «Везде белели первородно чистые снега», «в тени от 
домов четко ощущалась глубинная снежная синева», «белого, 
чуть подсиненного неба не было... Есть только бескрайняя 
глубина», «синий наст, синие тени», «голубой сквозной про
стор».

Природа кажется герою «Плотницких рассказов» Констан
тину Зорину «каким-то нездешним царством», и мы понимаем 
почему: он «дома, у себя на родине», и «только здесь такие 
светлые речки», такие прозрачные бывают озера. Такие ясные 
и всегда разные зори». А когда-то он «всей душой возне
навидел все это» и уехал в город. Приезжая в родную деревню, 
находясь под влиянием бело-синей тишины, герой восприни
мает свою малую родину как какой-то сказочный, озаряемый 
светом солнца и луны мир. «Свет, много света, такого 
искристого, мерцающего», видится Зорину даже во сне. И вот 
он на родине: «солнце светило спокойно и ярко», «было тихо, 
светло», «в небе стояла круглолицая луна, от ее света ничто не 
могло спрятаться», «была везде густая светлая тишина». 
Тишина и покой, светлость и бело-голубой пейзаж родили
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новый эпитет -  «сиреневый отпускной март». Голубой, синий -  
постоянные для писателя цвета родины, а сиреневый -  ведь 
это тот же голубой, соединенный с розовым, цветом утренней 
зари, радости, свежести. Радостным, тихим, свежим, спокой
ным казался для Константина Зорина март: он был на родине, 
он жил здесь простой гармоничной жизнью, поэтому и назвал 
свой отпуск сиреневым.

Просты, неярки, неброски краски русской северной деревни, 
но их сочетание придает природе удивительную гармонич
ность, упорядоченность. И мир природы у Белова в его 
деревенских повестях и рассказах не серо-белый, а много
цветный, К белому и голубому зимним цветам добавлено 
желтой краски, и не просто желтой, а золотистой, что передает 
не только цвет, но и эмоции. «Золотые дымы» печей, «золотая 
капель», «золоченные солнышком сосны». И так хорошо герою 
«Плотницких рассказов» «на родине, в безлюдной деревне». 
Ту же мысль высказывает Белов устами этого же героя 
в рассказе «Чок-паучок». «По-настоящему я проникаюсь при
родой только на родине своего детства».

Родина детства Белова -  деревня Тимониха нашего Харов- 
ского района. Она героиня многих его произведений. Она его 
«тихая родина», озаренная нежной любовью писателя. Как не 
любить ему, да и нам родину, где вода «так прозрачна, что 
казалось, что ее нет вовсе, этой воды», где «солнцем залило 
всю речную впадину лесной опояски», а «небушко-то, 
небушко-то! Как провеянное, чистое, нет на нем ничего 
лишнего, один голубой сквозной простор»! И с этой «по
нятной» природой сливается душа главного героя повести 
«Привычное дело» Ивана Африкановича Дрынова. Он вписан в 
природу, он ее часть. Иван Африканович «перестал ощущать 
себя сам, слился со снегом и солнцем, с голубым, безнадежно 
далеким небом, со всеми запахами и звуками предвечной 
весны». Да, «жись, она и есть жись», «жись-то все равно не 
остановится и пойдет, как раньше, пусть без него...». Это 
понимание великого и простого смысла жизни приходит 
к Ивану Африкановичу, когда он один на один остается 
с природой и понимает, что «нет конца этому круговороту», 
после лета «пойдут серые теплые тучи, осыпая светлый лед 
белым снегом. И долго, очень долго будет зима. А там 
глядишь, опять отогреются апрельские сосны...», «голубые 
валы покатятся на одну сторону», а лесной гребень целыми 
днями будет «прочесывать синюю небесную лысину». Конца 
нет и не будет. Природа подсказала ему, что, несмотря на 
смерть жены, надо жить. И грустные серые краски осени 
просветлели: «светлым лежало у ног родимое озеро», 
«начинали желтеть березы», осинки стали за ночь
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«сиреневато-желтыми». Когда Иван Африканович пошел в 
деревню, на кладбище, то заметил, что «синенькое небо», 
отраженное речкой, «казалось чище настоящего, верхнего 
неба». Он увидел «желтые ясные березы вдали», и, хотя «горе 
пластало его на похолодевшей земле», решил: нужно жить. 
А ведь еще несколько дней назад, заблудившись в лесу, он 
видел только темно-холодные тусклые краски природы, 
слишком велико было его горе, и незачем было жить: «Темные 
низкие тучи уже летели над пустыми гулкими поскотинами, 
потом они стали желто-серыми, сплошными», «серое небо 
плотно обложили тучи», «тусклые сумерки», «вверху была 
сплошная мокрая темень», «звезда опять показалась в небе, 
тусклая, синеватая», «мокрая, темная тишина давила сердце», 
«небо давило на него сплошными серыми облаками». Кажется, 
нет выхода из этого мрачного леса с нависшими над ним 
злыми тучами, нет его жены, матери девятерых его детей, нет 
смысла жить. Но природа не согласна с ним, природа 
подсказала ему простую истину: «лучше было родиться, чем не 
родиться», «ведь зачем-то он появился на этот свет». В «сером 
небе намечались кое-где медленно светлеющие отдушины», 
«понемногу небо в одном месте совсем просветлело. Там 
засинело белёсое разводье, и солнечный свет с трудом 
пробился на землю...», «в ночь небо вызвездило», наступил 
«тихий, спокойный восход», «от земли вздымалось золотистое 
вверху воспарение». Природа помогла Ивану Африкановичу, 
и он принял решение: «Надо идти. Идти, выбраться...»

Осень у Белова -  это и «коричнево-серая мгла», и «небесная 
перхоть», летящая сверху, и «холодная белая речка», «большая 
и желтая луна», висящая над лесистым берегом. Осень 
во многих произведениях Белова окрашена в серо-белые цвета 
с немногочисленными желтыми, красными пятнами. Такая и 
жизнь. И надо принимать как светлые, яркие ее стороны, так и 
мрачные, темные.

Как в природе взаимосвязано голубое и золотое с серым 
и тусклым, так и в человеческой жизни, являющейся частью 
природы, надо принимать и переживать всё: и радостное, и 
печальное. «Вот эдак и пойдет жизнь», - говорим мы устами 
Ивана Африкановича. Ведь наступит и лето с его «белыми 
ночами», «зеленой тишиной», «белым молоком тумана», 
«серебряным ветром». Любимые летние цвета Василия Бело
ва -  зеленый, синий, золотой и белый. Это и есть наша родина 
с ее простыми красками: «цветочной осенью» и «желтизной 
еще не кошеного луга», «радужно-золотой мглой», «белыми 
ромашками и розовым клевером», «красноватыми с медным 
отливом облаками».
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«И жить без этой малой родины невозможно», - пишет 
Василий Иванович Белов. И мы с ним соглашаемся, «ведь 
человек счастлив, пока у него есть родина». Она разная: и 
нежная, и знойная, и зеленая тихая, и грозовая. Как меняются 
краски, когда «жара, духотища» с «белой пылью на дороге» 
сменяется грозой! Сначала небо становится «густо-синим», 
затем темнеет, и, «наконец, «черные небеса» извергают из 
себя «ядовито-белые молнийки». И это тоже наша родина.

Цветопись Белова несет определенную нагрузку: краски 
из обозначения цвета превращаются в символ душевного 
состояния. Летняя цветопись у Белова солнечная. От этого 
рисунок лета ярче, многообразнее зимнего и осеннего. Вот его 
«портрет»: «куполообразная пропасть неба» посинела; «сизая 
от росы трава»; «мгла солнечная, будто пыльная»; «громадное 
солнце .... щурилось и подмигивало разбуженному белому 
свету», «немного погодя оно стало круглее и меньше, а 
красный угольный жар его сменился ровным, нестерпимо 
золотым»; «далеко в синем просторе выплыло первое куд
латое облако». Это утренняя цветопись. А вечером краски 
природы становятся более спокойными: «солнце дробилось в 
реке на ветряной голубой зыби, трава за день заметно 
выросла, и везде слышалось зеленое движение, словно сама 
весна мела по земле зеленым подолом».

Летние звезды не синие, как зимой, а «изумрудные». И тихо, 
тихо в деревне. Ночи теплые, светлые, спокойные. А утром 
«заря опять широким полотнищем охватила лилово-золотой 
окоем», «добела раскаляя синие бока вчерашних облаков». 
В сенокос ночью «небо за березами краснело еле-еле».

Сочетания синего, зеленого, белого, золотого и сиреневого 
своей простотой и в то же время необычностью завораживают 
не только героев Белова, но и нас, молодых его читателей. 
И может быть, мы будем более внимательны к естественным 
краскам окружающего мира и увидим в природе не только 
снег, дождь, солнце, траву, а «сиреневый март», «голубую 
ласковую весну», «ясные зори», «серебряный ветер» и 
«зеленую тишину». Ведь это и есть настоящая жизнь.
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О любви Белова к родному краю учащимся с ОВЗ

Сменолова А. С., учитель начальных классов
МОУ «СОШ №21»

Народная мудрость гласит: «Всякому мила своя сторона». 
Малая родина -  «своя сторона» у каждого человека она своя и 
лишь она станет путеводной звездой, которая на протяжении 
всей жизни человека будет определять жизненные приори
теты, согревать, поддерживать в трудные моменты жизни.

Уважение к своему родному краю, к его истории, богатой 
культуре является основой любого воспитания. Невозможно 
вырастить настоящего гражданина и достойного человека без 
уважительного, трепетного отношения к своим истокам. 
Каждая травинка, лесной и полевой цветок, нежный шелест 
ветра напоминают нам о Родине.

Произведения нашего земляка В.И. Белова наполнены 
любовью к своему родному краю, уважением и почтением к 
народным обычаям. Очень точно об этом сказал Ю. И. Селез
нёв в работе, посвящённой творческой судьбе писателя 
Белова: «И если мы действительно хотим знать свою Родину, 
свою землю, свой народ, мы должны знать своих писателей, 
тех, в чьём творчестве живёт память этой земли, её правда, 
её вера в ту землю и её народ. Поэтому нам не обойтись 
без Белова, без его слова о Родной земле. Потому что земля 
Белова -  это вся русская земля».

Школа, в которой я работаю, носит имя писателя Василия 
Ивановича Белова. И, конечно же, каждый ученик нашей 
школы в той или иной мере знаком с его творчеством. Произ
ведения нашего земляка включены в школьную программу за 
счёт регионального компонента, а также вынесены на вне
классное чтение.

В настоящее время перед учителями как никогда встаёт 
вопрос о воспитании уважительного отношения к природе, 
к миру животных, людям родного края. В этом учителям 
Вологодчины, на мой взгляд, могут помочь произведения
В. И. Белова.

Ученики моего класса имеют задержку психического раз
вития, у них наблюдаются нарушения памяти, внимания, 
мышления и эмоционально-волевой сферы. В то же время, они 
чутко воспринимают природу, тонко понимают поведение 
животных.

Это определяет особые требования к подбору текстов. 
Произведения для уроков подбираю такие, чтобы они были 
небольшими, понятными, имели воспитательный характер,
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расширяли кругозор. Задания к текстам должны быть 
интересными и творческими, раскрывающими потенциал 
ребят, учитывали возможности и особенности восприятия моих 
учащихся: образность, конкретность мышления. Отлично
подойдет в этом плане рассказ «Малька провинилась»
В. И. Белова. После прочтения ребятам предлагается выпол
нить задания:

1) Смоделируйте из предложенных рисунков обложку книги 
или представьте себя художниками книги и выполните 
иллюстрации.

2) Опишите Мальку, какой увидел её автор при встрече.
3) Вопрос: Чему мы можем научиться у Мальки?
Особенностью этих детей является способность и стрем

ление к выполнению практических действий. Им нравится 
выполнять проектные и творческие работы, выступать перед 
публикой. Ребята с большим желанием учат прозаические 
отрывки из произведений Белова. Из-за нарушений памяти 
учащимся сложно целиком выучить произведение Василия 
Ивановича. Разделив его на отрывки и распределив между 
собой, дети легко справляются с заданием. Удачным примером 
является работа с рассказом «Последняя синичка» («Рассказы 
о всякой живности»).

1 ученик. Сидел я за столом в горнице и не заметил, 
как потемнело в воздухе. Взглянул в окно и вижу: на проводе, 
совсем рядом, сидит синичка. Сидит и вытягивает головку 
то влево, то вправо. При этом ее тоненький клювик 
открывался и закрывался. Что это она делает? Я подошел к 
окну и забыл про синицу: сверху медленно летели снежинки. 
Вот почему потемнело на улице. Лето кончилось. Пришло 
время уезжать из этой деревни.

2 ученик. Синичка все поворачивала головку то туда, 
то сюда. Я пригляделся и увидел, что она ловит ртом 
снежинки. Ах, лентяйка! Ей не хотелось лететь на реку. Она 
утоляла жажду снежинками. Никогда такого не видел. 
А может, она принимала снежки за мошкару и ловила. Не зря 
ведь говорят про первый снежок: «Полетели белые мухи».

3 ученик. Эта синичка была последней из всей деревенской 
живности, с которой я познакомился в это лето. Ночью Федя 
проводил меня за околицу на автобус. Мне не хотелось 
покидать эти места.

Конечно, я далеко не все рассказал о здешних животных, 
зверях и птицах. О них можно было бы еще много расска
зывать, но я боюсь, что уже наскучил читателю.

После прочтения и пересказа этого произведения с учащи
мися беседуем о том, какой увидел Белов синичку, как отно
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сится Белов к синичке, какие чувства и переживания передает 
читателю Белов в этом рассказе.

Осмыслению сути произведения способствуют инсцениро
вание отрывков, рисование иллюстраций к произведениям 
Василия Ивановича, выполнение проектов. Например, при из
готовлении рукописной книги «Рассказы о всякой живности» 
каждый ребёнок оформлял одну страницу книги по конкрет
ному рассказу. После прочтения рассказов «Катюшкин дож
дик» и «Родничок» инсценировали некоторые отрывки.

Одним из проектов было конструирование интерактивного 
лэпбука, с которым потом интересно играть, попутно повторяя 
биографию В. И. Белова, главных героев «Рассказов о всякой 
живности».

Чтобы чтение ребят было осмысленным, чтобы проснулся 
интерес к чтению, стараюсь включать в уроки литературного 
чтения словесные игры, игры-путешествия. Например, виртуа
льное путешествие на родину В. И. Белова -  в деревню Тимо- 
ниху. Словесная игра может проходить следующим образом. 
Рассмотри запись. Прочитай слово. Объясни его значение.

Какое слово вы прочитали? (Учитель открывает на доске 
слово кутёнок)

Как вы понимаете его значение?
Значение слова из словаря Ожегова нам прочитает ... 

(Кутенок -  щенок собаки)
Поиск смысла в кличках, способствует пониманию того, 

что в деревне не может быть жизни без животных, т. к. они 
помогают не только облегчить труд, но и побуждают людей 
становиться добрее, внимательнее, заботливее. Например, 
первый помощник человека -  конь или лошадь. У Феди конь 
Верный. Действительно это имя ему дано не случайно. Приш
лось ему развозить почту без Феди и «на всём пути ни разу не 
ошибся». «Верный сам знал, когда к какому дому нужно 
сворачивать».

Выполняя проекты по конструированию поделки, рисунка, 
аппликации к тому или иному рассказу В. И. Белова дети 
передают свои переживания от прочитанного. Малька у них 
маленькая, какая-то жалкая; а вот кот Рыжко -  большой, 
хитрый; у коня Верного большие грустные глаза.

Таким образом, дети проникаются чувством любви к живот
ным, природе, людям родного края.
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Воспитание «чувства Родины» у учащихся начальной 
школы посредством исследовательского проекта

Шумилова Т. Н., учитель начальных классов 
МОУ «СОШ № 21» г. Вологда

Первостепенную роль в становлении личности Василий 
Иванович Белов отводил чувству Родины, которое зарождается 
в раннем детстве и служит впоследствии надёжным духовным 
ориентиром на жизненном пути,

Он писал: «Могучая сосна вырастает из крохотного, почти 
невесомого зёрнышка, Река начинается от одной капли воды, 
которую обронила сосновая лапа. Через капель к ручейку, 
через ручей к протоке, до широкого речного стрежня. Навер
ное, так же последовательно формируется в душе и великое 
понятие Родины, Отечества» [2, с. 39].

Вся жизнь писателя пронизана болью, заботой о деревне, 
её людях. Особое внимание В.И. Белова было обращено 
на крестьянский вопрос. Он считал, что крестьянский труд 
на земле -  основа основ человеческого существования. Его 
деятельность, поступки содержат огромный воспитательный

w  г-> »-»потенциал гражданина своей страны. В своей деревне
Тимонихе Белов восстановил Никольскую церковь -  своими 
руками, топором и молотком. «Породнить крестьянина 
с землёй так, чтобы их нельзя было разделить», писал Белов 
в газете «Призыв» в 1989 году.

Будучи депутатом, писатель активно выступал за сохранение 
природы. Его инициатива по предотвращению поворота 
северных и сибирских рек, поддержанная писателями и
учеными, спасла от затопления земли не только Вологодской 
области. «Каждое дерево -  это воздух и вода. Вырубил дере
во -  высох родник. Высох родник -  исчезло село» [1].

Как мне, учителю начальных классов, использовать
воспитательный потенциал жизни и творчества В. И. Белова 
в работе с младшими школьниками? Как воспитать у малышей 
«чувство Родины»? Как передать подрастающему поколению 
трепетное отношение к природе родного края, к памяти 
предков и их делам?

Использую ресурсы нашей школы, которая носит имя 
Василия Ивановича Белова. Это и экскурсии в школьный музей, 
и рассказы у стендов о жизни и творчестве Василия Ивановича, 
расположенные на первом этаже нашей школы, это чтение и 
анализ его произведений.

Решая задачу формирования основ исследовательской 
деятельности у учащихся начальных классов согласно ФГОС
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НОО, опираюсь на технологию учебного исследования. Считаю, 
что формирование исследовательских умений создаёт базу для 
успешного развития личности, поддержания мотивации учения 
и прочного освоения учебной информации, способов её 
использования, приемы универсальных учебных действий.

Обучение исследованию предполагает знание этапов и 
содержания научного исследования, педагогических приемов 
взаимодействия с учащимся в логике субъект-субъектных 
отношений, желание углублять свои знания, открывать новое 
вместе с учащимися.

В начальной школе формируются основы исследовательской 
деятельности. Они включают следующие умения:

а) видеть проблему -  затруднение, неопределенность, 
посмотреть на объект исследования с разных сторон;

б) выдвигать предположения -  возможный ответ на собст
венные вопросы;

в) задавать вопросы: уточняющие (верно ли?), восполняю
щие (где, когда, кто, что, почему, какие и другие);

г) определять понятие (отличить и отграничить предмет 
от всех иных; раскрыть сущность предмета);

д) классифицировать;
е) экспериментировать (мысленный эксперимент, реаль

ный) [4].
Для учащихся начальной школы учебное исследование 

заключается в проведении эксперимента и описании его 
результатов или в анализе информации небольшого 
содержания, соответствующего возрасту, в том или ином 
аспекте.

Придерживаюсь следующих этапов формирования умений 
учебного исследования.

1 этап: Мотивационно -  пропедевтический. Этот этап для 
разных учащихся имеет различную продолжительность в 
зависимости от его уровня готовности к исследовательской 
деятельности. Задача учителя на этом этапе заключается в 
изучении возможностей родителей в плане помощи ребенку, 
возможностей детей. В ходе уроков учитель выявляет 
способности детей к этому виду деятельности, подбирает темы 
для исследования, предлагает учащимся.

2 этап: Организационно -  проектировочный.
На этом этапе учитываются коммуникативные, познава

тельные способности учащихся. Участвовать в исследовании 
учащиеся могут как индивидуально, так и в группе. Задача 
учителя заключается в том, чтобы помочь в формулировании 
гипотезы, задач; в подборе источников информации, средств;
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организации планирования действий по изучению 
необходимой информации, проведения эксперимента.

3 этап: Конструктивно-деятельностный.
На этом этапе реализуется план исследования. План -  не 

догма. Какие-то пункты плана могут выполняться параллельно, 
какие-то с опережением. Возможно добавление новых задач. 
Задача учителя заключается в контролировании и направлении 
учащихся на последовательное выполнение плана 
исследования, корректировку действий по необходимости.

4 этап: Рефлексивно-оценочный.
Этот этап предполагает анализ и оценку результатов ис

следования. Учитель помогает оформить результаты иссле
дования, подготовить их презентацию (доклад).

Покажу реализацию технологии на примере организации 
индивидуального исследования.

В ходе беседы о В.И. Белове Ваня Жаренков поделился 
фактом из жизни писателя по спасению амбара из деревни 
Шапша, о котором узнал от экс-директора вологодского музея- 
заповедника Людмилы Дмитриевны Коротаевой, которая была 
лично знакома с Василием Ивановичем Беловым с 1978 года. 
Я предложила ученику узнать подробности этой истории. Так 
появилась идея исследовательского проекта «Спасение 
амбара». Позднее, по мере изучения событий, мы конкрети
зировали тему исследования -  «Сохранение хлебного амбара».

На основании вопросов, заинтересовавших Ивана, помогла 
определить и сформулировать цель исследования:

«Выяснить, почему Василий Иванович Белов решил 
сохранить хлебный амбар». Слово «хлебный» ориентировало 
исследование в определенном направлении. В начале ис
следования мы рассматривали амбар, как место для хранения 
всяких вещей в деревне. Исходя из этого, Иван предположил, 
что амбар был дорог писателю тем, что там хранились различ
ные дорогие ему вещи. Это стало гипотезой исследования.

Чтобы составить план исследования, необходимо было 
помочь ученику определить задачи, которые предстояло 
решить. Можно было просто спросить у Людмилы Дмитриевны 
Коротаевой, что она считает причиной заботы Белова об 
амбаре. Мне важно было использовать эту ситуацию для 
воспитания уважительного отношения к труду крестьян, 
подвести к пониманию значения хлеба в жизни крестьян и 
В. И. Белова в частности.

Размышляя о способах исследования, определили задачи. 
На этом этапе мои функции определялись необходимостью 
убедить учащегося в изучении жизни писателя, т.к. нужно
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было, чтобы Иван пережил вместе с детьми военного и 
послевоенного времени недостаток хлеба и еды, чтобы он ещё 
раз задумался над смыслом высказывания «Хлеб -  всему 
голова». Начать исследование предложила с уточнения по
нятия «Амбар» и его назначения в жизни крестьян. Это была 
первая задача.

В главе «Новое» очерков «ЛАД» нашли, как Василий Ива
нович писал об амбаре. «Амбар имелся не у всех, но каждый 
стремился его срубить. В амбаре хранилось главное богатство 
крестьянина: хлеб, лен, кожи, зимой туда помещали мясные 
туши и мороженую рыбу. В некоторых амбарах лежали холсты, 
и висела одежда. Зерно засыпали в сусеки, льносемя хранили в 
мешках и в деревянной посуде». В результате анализа 
различных толкований узнали, что амбар -  это строение для 
хранения зерна, муки, припасов, а также товаров [3, с. 21].

Исходя из этого, определили вторую задачу: выяснить какое 
значение хлеб имел в жизни Белова. После того как сформу
лировали вторую задачу, логично было найти подтверждение 
отношения к хлебу в произведениях В. И. Белова. Решение 
этих задач должно было способствовать пониманию глубины 
поступка писателя.

Чтобы выяснить какое значение хлеб имел в жизни Белова, 
нужно было изучить жизнь В. И. Белова. Подсказала юному 
исследователю ограничиться периодом 1941 -  1950 гг, и посо
ветовала обратиться к книге «Самородок из Тимонихи» 
Владимира Корюкаева. Из этой книги Ваня узнал, что Василий 
Иванович Белов родился в деревне Тимониха Харовского 
района. Его отец погиб на фронте в 1943 году. Мама Анфиса 
Ивановна воспитывала одна пятерых детей. Василий Иванович 
помогал маме во всём. Они недоедали, было тяжело, хлеба не 
хватало. С тех времён он и понял смысл афоризма «Хлеб -  
всему голова». Когда Иван рассказывал одноклассникам 
о трудных военных годах, в классе стояла тишина, свиде
тельствующая о том, что дети сопереживали, сочувствовали 
жителям деревни.

Далее предложила обратиться к главе «Новое», второму 
разделу книги «Лад». «Лад» содержит серию очерков 
о северной народной эстетике. Лад в современной жизни -  
стремление к совершенству, целесообразности, простоте и 
красоте в жизненном укладе. Книга весьма объемная, поэтому 
мне пришлось отбирать материал самой, подбирать нужные 
моменты из книги и делать закладки. В статье «Застольщина» 
мы с Ваней прочитали, как Белов пишет о хлебе: «Хлеб -  венец 
всех устремлений. Без хлеба тотчас же тускнеет вся трудовая и 
бытовая крестьянская эстетика». Здесь Василий Иванович
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описывает, как мололи муку на мельнице, как хранили муку 
в ларе, как хозяйки готовили тесто для пирогов. Он пишет 
об этом с чувством восторга, почтения и уважения к труду 
хлебороба, хозяек, выпекающих хлеб.

Очень сильное эмоциональное воздействие на учащихся 
оказывает описание каравая хлеба, который всегда лежал на 
столе вместе с хлебным ножом и солонкой. Дети могли взять 
урезок хлеба в любое время. Хлеб за столом резал всегда 
хозяин. Нищим отрезали урезок обычной величины, а когда 
стол был пуст, говорили; «Бог подаст» [2, с. 155].

Ничего не было вкуснее ржаного посоленного хлеба (тесто 
обычно не солили) с чистой водой, если человек наработался. 
Запивали его и молоком, и простоквашей. «Матушка рожь 
кормит всех сплошь».

Когда пришло понимание важности хлеба в жизни мальчика 
Белова, его семьи и жизни крестьянина, да и любого человека, 
когда выяснили, что амбар в тяжкие годы оберегали, т. к. там 
хранили самое необходимое для жизни - хлеб, настало время 
узнать подробности истории с амбаром Белова. Предложила 
Ивану снова встретиться с Людмилой Дмитриевной Коро- 
таевой. В беседе с искусствоведом учащийся выяснил, что 
в начале двухтысячных годов, когда Василий Иванович уже 
давно жил в Вологде он узнал, что разрушается амбар 
в соседней с Тимонихой деревне Шапша Харовского района. 
Запасы зерна, которые хранились в амбаре, спасли многих во 
время войны от голода. Белов не мог позволить погибнуть 
амбару. Он обратился к губернатору области В. Е. Позгалеву и 
попросил перевезти амбар в Вологду. В 2003 году амбар 
перенесён Департаментом культуры Вологодской области в 
музей. Иван с мамой съездили в музей «Семенково» и узнали, 
что амбар Нестерова из деревни Шапша Харовского района 
Вологодской области является ярким образцом народного 
деревянного зодчества. Мне было важно, что мальчик воспри
нял его как памятник народного творчества и как памятник 
поступку нашего земляка, уважающего труд крестьянина, 
хлебороба, почитающего память предков.

Заканчивая исследование, пришли к выводу, что гипотеза 
подтвердилась частично. Что, действительно, для писателя 
было важно спасти амбар, потому что он чувствовал и воспри
нимал амбар как оберег от голода и лишений, Следующим 
шагом было важно помочь Ивану оформить результаты 
исследования и рассказать о результатах исследования 
одноклассникам.

Предложила Ивану составить план рассказа. Сама продумала 
структуру презентации, выбрала основные моменты, на
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которых нужно было остановиться. Главной задачей на этом 
этапе было сделать рассказ интересным для учащихся класса. 
Совместно составили окончательный план рассказа. Помогла 
отредактировать доклад. Вставили вопросы для активизации 
внимания и включения мыслительной деятельности.

Ребятам очень понравился доклад Ивана. Ивану понра
вилось заниматься исследованием в дальнейшем, уже в пятом 
классе он продолжил исследовательскую деятельность, к нему 
присоединились две одноклассницы. Исследовательские 
умения помогают в учебе и в общении. Дети успешны в изу
чении предметов, открыты к взаимодействию со взрослыми, 
владеют приемами работы с источниками информации, умеют 
планировать свою деятельность, а главное задумываются над 
деталями, не боятся высказывать противоречивые предпо
ложения, умеют доказывать правильность или ложность 
высказываний.
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В школьном музее В. И. Белова
(интерактивная экскурсия для детей младшего возраста)

Рушниково О.Н., учитель русского языка 
и литературы МОУ «СОШ № 21» г. Вологда

Молодому человеку, прежде всего, необходимы нравственные 
критерии. Но нельзя воспитать в себе эти высокие нравственные 
начала, не зная того, что было до нас. Ведь культура и народный 
быт обладают глубокой преемственность.

В. И. Белов

В современном обществе наблюдается рост интереса к 
историческому и культурному прошлому нашей Родины. Одной 
из самых активных и творческих форм такого приобщения 
является краеведение. Любовь к Родине всегда конкретна. Это
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любовь к своему родному дому, городу, селу. А для того, чтобы 
по-настоящему полюбить свой край, нужно его хорошо знать. И в 
этом помогает школьный музей. Музей повышает образованность 
учащихся, расширяет их кругозор, раскрывает творческий 
потенциал.

В нашей школе существует литературный музей писателя- 
земляка В.И. Белова, идея создания которого появилась более
15 лет назад.

В 2002 году учитель русского языка и литературы Михаил 
Алексеевич Григорьев пригласил на встречу сучащимися Василия 
Ивановича Белова. Ребята предложили создать экспозицию, 
посвященную жизни и творчеству писателя. Василий Иванович 
поддержал инициативу ребят и передал в дар будущему музею 
книги, фотографии, В 2015-2016 учебном году музей был 
обновлен.

Посетителями нашего музея были ученики нашей школы, 
близлежащих школ, студенты, участники семинаров, конфе
ренций для педагогов.

В школьном музее проходят встречи с важными гостями: 
вдовой писателя Ольгой Сергеевной Беловой, сестрой писателя 
Александрой Ивановной Мартьяновой, которая работала в нашей 
школе учителем рисования, с писателями, людьми, знавшими 
Василия Ивановича Белова.

Основой деятельности школьного музея является экскур
сионно-массовая работа, которая предполагает использование 
музея в учебно-воспитательной работе школьного коллектива и 
общественной жизни. В нашем музее разработаны экскурсии, 
рассказывающие о жизни и творчестве В. И. Белова, о книге «Лад» 
и других.

Когда к нам поступила просьба провести экскурсию для 
воспитанников детских садов, активисты музея задумались, как 
изложить материал в доступной для малышей форме, и устроили 
мозговой штурм: накидывали идеи, спорили, искали пути 
упрощения материала без потери содержательной состав
ляющей. Помнили мы и о том, что дети любят смену видов 
деятельности, поэтому для учащихся начальных классов и 
воспитанников детских садов была разработана интерактивная 
экскурсия, которая знакомит участников с жизнью писателя и с 
укладом деревенской жизни (описанным в книге «Лад») через 
игру, вопросы, загадки. В разработку взяли экспозицию уголка 
«Лад» (те предметы, которые в нем находятся). Отталкивались от 
слов писателя: «Все было взаимосвязано и ничто не могло жить 
отдельно или друг без друга, всему предназначалось свое 
место и время. Красоту нельзя было отделить от пользы, 
пользу от красоты».
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Старшеклассники распределили материал, нашли костюмы, 
составили задания, в основу которых были положены загадки 
о народной жизни. Интерактиву предшествовала часть, где 
дети знакомились с биографией и творчеством В. И, Белова.

Экскурсанты останавливаются на тематических станциях. Так, 
на станции «Застольщина» на столе постелена скатерть, 
поставлены самовар, плошки, горшки, разложены ложки. Ребята 
садятся за стол, хозяин знакомит с правилами пользования 
ложкой. Например: 1. После каждого зачерпывания еды из общей 
миски ложку облизывали с обеих сторон и снова опускали 
на стол. 4. Если кто-то вел себя за столом не так, как 
подобает, смеялся; разговаривал, его наказывали, ударив 
ложкой по лбу.

Хозяин-экскурсовод зачитывает ребятам фрагменты произве
дения, комментирует прочитанное сам или задает вопросы 
экскурсантам. «Холщовая скатерть на стол стелилась даже в 
самых бедных домах. Перекрестившись, хозяйка раскидывала ее 
по столу и ставила одно общее блюдо со щами. У каждого за 
столом имелось свое место. Хозяин резал хлеб и солил похлебку, 
укрощал не в меру активных и подгонял задумчивых. Уронить 
и не поднять кусок хлеба считалось грехом, оставлять его 
недоеденным, выходить из-за стола раньше времени также не 
полагалось... Даже во время бесхлебицы, то бишь обычного 
голода, семья соблюдала время между завтраком, обедом, 
паужной и ужином. Скатерть разворачивали и ради одной 
картошки. Хороший едок редко не был и хорошим работником. 
Но он никогда не ел торопливо и про запас. Жадность 
не прощалась даже детям». (В. И. Белов «Лад»)

Особенный интерес вызывает станция «В сундуке у бабушки». 
Ведь сундук -  большая редкость для нас, горожан. Это 
таинственный и загадочный предмет. Как хочется поскорее 
открыть его и рассмотреть содержимое! Но экскурсовод, как 
нарочно, тянет время. Отгадывая загадки, ребята ищут кодовое 
слово и открывают сундук. Но и тут не обходится без слова 
В. И. Белова. Самое первое, что видят ребята в сундуке, полотен
ца -  рушники. Они подмечают, чем рушники отличаются друг от 
друга (вышивкой, кружевом). Белые нарядные наволочки с 
вышивкой, вышитые крестом наволочки на подушки-думки, 
накидки (накидушки) на подушки -  эти предметы были собраны 
школьниками старших классов, чтобы представить и жизнь в 
деревне, и женское рукоделие. И вот постепенно винимая из 
сундука содержимое, экскурсанты доходят до женской одежды: 
рубаха, пояс, сарафан, казачок. Дети удивляются, когда узнают, 
что сарафану или рубахе около ста лет. Уместно здесь обращение 
к тексту: «Одежду носили домотканую -  льняную или
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шерстяную... Рубахи назывались испод ка ми, шились с глухим 
воротом и широкими рукавами.... В жаркую пору на поле 
трудились в одних рубахах. Поверх рубахи женщина надевала 
сарафан.... По талии он обхватывался тканым поясом, носили 
его и без пояса, особенно в теплое время». (В. И. Белов «Лад»). 
Слово В. И. Белова имеет и воспитательное значение, когда речь 
идет об отношении ребенка к одежде: «Одетый как взрослый, 
ребенок и жить старается как взрослый. Преодолевая чувство 
зависти к более старшему, получившему обновуон гасит в 
своем сердечке искру эгоизма. И, конечно же, учится радоваться 
подарку, привыкая к бережному любовному отношению к 
одежде. В больших семьях обновы вообще были не очень часты. 
Одежда (реже обувь) переходила от старшего к младшему. 
Донашивание любой одежды считалось в крестьянской семье 
просто необходимым. То, что было не очень нужным, 
обязательно отдавали нищим. Выбрасывать считалось грехом, 
как и покупать лишнее». (В. И. Белов «Лад»). Ребята вспоминают 
свои семьи, свое отношение к одежде.

На станции «Писательская» вниманию экскурсантов 
представлены «орудия» писательского труда: перо, шариковая 
ручка, пишущая машинка, вызывающая особый восторг детей. 
Хозяин этой станции цитирует Василия Белова: «Писателем 
я стал не из удовольствия, а по необходимости, слишком 
накипело на сердце, молчать стало невтерпёж, горечь душила. 
Но оказалось, что скользкая эта стезя (сначала стихи, затем 
проза) и стала главной стезёй моей жизни. Совпала эта стезя 
и с музыкой, и с парусом, и с детекторным приёмником, 
а главное -  с книгой!»

На станции «Зыбка -  колыбель» учащиеся (воспитанники 
детских садов), возможно, впервые видят люльку, знакомятся 
с женским ремеслом кружевоплетения. Хозяйка этой станции -  
кружевница, которая и ребенка успевает покачать, и кружево 
плести. Слушая фрагменты текста: «На хорошем очепе зыбка 
колебалась довольно сильно, она плавно выметывалась на 
сажень от пола. Зыбка служила человеку самой первой, самой 
маленькой ограничительной сферой, вскоре сфера эта рас
ширялась до величины избы, и вдруг однажды мир открывался 
младенцу во всей своей широте и величии». (В. И. Белов). Дети 
задают множество вопросов. Что такое ОЧЕП? Что значит 
ВЫМЕТЫВАЛАСЬ? Сажень -  это сколько? Здесь же они пыта
ются вспомнить и себя маленькими. Здесь же они могут уложить 
спать куклу, спев ей колыбельную песенку.

Самым завораживающим моментом экскурсии становится 
кружевоплетение. Куфтырь, булавки, сколок, бряканье коклюшек 
действуют на детей магически. «Коклюшки, булавки, сколок, да
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набитый соломой нуфтырь, да подставка для него -  вот и весь 
инвентарь кружевницы. Она брякает коклюшками на первый 
взгляд беспорядочно, поворачивает куфтырь то одним боком, 
то другим. Нити пересекаются, сплетаются, лепятся и ползут 
то туда, то сюда. И вдруг вся эта беспорядочность исчезает, 
рождается кружево. Душа человеческая воплощается 
в созданные руками белые, черные, комбинированные узоры» 
(В. И. Белов).

Интерактивные экскурсии позволяют вовлечь участников 
в активное взаимодействие с экскурсоводом и подтолкнуть их к 
«самостоятельному» исследованию экспонатов музея. Это делает 
экскурсию более интересной, яркой и запоминающейся. Данный 
вид экскурсии требует большей подготовки, эрудированности, он 
более энергозатратен. Но любопытные глаза малышей говорят о 
необходимости проводить их чаще.

Также в экскурсию можно включать элементы театрализации 
(выразительное чтение произведений В. И. Белова, адапти
рованных для определенной аудитории, подготовленными 
чтецами). Театрализация дает возможность сделать музейную 
работу зрелищной, занимательной как для посетителей музея, так 
и для самих участников музейной работы.

Подводя итог, скажу следующее. Когда мы начинали говорить 
о В. И. Белове с детьми младшего возраста, было сложно 
и тревожно, что они ничего не поймут. Но разработанная 
активистами музея интерактивная экскурсия, дала результаты: 
дети узнают новое, открывают для себя писателя Белова. 
А главное, слово Белова, которое звучит постоянно в ходе 
экскурсии, не кажется скучным и непонятным.

69



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. БЕЛОВА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ

Воспитание у дошкольников любви к родному краю 
через знакомство с творчеством В. И. Белова

Коншино Н. Д., Кузнецова А. В, воспитатели 
МДОУ «Детский сад № 43 «Ручеек» г. Вологда

Человек счастлив, пока у него есть Родина.
Как бы ни сурова, ни неласкова была она 
со своим сыном, нам никогда от неё не отречься

В. И. Белов

Чувство Родины формируется у ребенка с рождения. Прежде 
всего, это отношение к семье -  отцу, матери, дедушке, ба
бушке; это корни, которые связывают его с родным домом 
и ближайшим окружением. Сколько же открытий делает ежед
невно малыш! Они связаны с теми чистыми чувствами, впечат
лениями, которые проявляются только в детстве [2].

Что доступно пониманию ребенка дошкольного возраста, 
что может вызывать интерес? Прежде всего, это места, где 
он живёт.

Наша страна очень велика, но человек связывает свое 
чувство любви к ней с теми местами, где он родился, ходил 
в детский сад и школу, где играл в снежки и катался на санках 
с ледяной горки.

Следует отметить, что в настоящее время одной из острых 
проблем является формирование у дошкольников ценностного 
отношения к родной стране, к своей малой родине.

Дошкольный возраст имеет свои возможности для развития 
высших нравственных чувств, в том числе отношения к малой и 
большой Родине, воспитание основ гражданственности [3]. 
Основой в воспитании у дошкольников патриотических чувств 
являются чувства, накопленные детьми из социального опыта 
жизни в своем Отечестве, усвоения принятых в обществе норм 
поведения, развития интереса к ее истории и культуре, 
формирования позитивного отношения к прошлому и настоя
щему родной страны, родного края.

Дошкольный возраст -  важный период для становления лич
ности, период развития представлений о человеке, обществе, 
культуре [1].

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоя
щих на современном этапе перед воспитателем, является
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воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, 
чувства гордости за свою Родину [4].

Представление о Родине начинается у детей с картинки, 
слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 
жизни знакомых улиц.

Мы считаем, что знакомство с творчеством В, И. Белова 
имеет большое значение для формирования, расширения и 
углубления представлений о родном крае, патриотических 
чувств, воспитания любви к родному краю. Дошкольников 
необходимо знакомить с историей, успехами родного им края 
в интересной и простой форме.

Следует отметить, что сегодня литературные произведения 
Василия Ивановича Белова довольно широко известны, 
Прежде всего, они привлекают своей простотой, натуралис
тичностью и спокойствием. Его рассказы интересны и понятны 
детям дошкольного возраста, поэтому в своей работе мы 
решили уделить особое внимание знакомству дошкольников 
с творчеством В.И. Белова.

В. И. Белов написал много добрых рассказов и сказок 
для детей, именно с их чтения мы и начали свою работу. 
С детьми старшей группы мы прочитали «Рассказы о всякой 
живности», «Катюшин дождик», «Каникулы. Маленькая дет
ская повесть», «Как воробья ворона обидела», «Радуга», 
«Мамина дочка», «Мишук», «Скворцы». Следует отметить, что 
дети с большим интересом слушали рассказы, рисовали 
запомнившихся героев сказок, пересказывали сказки; ребята 
исполняли частушки, знакомились с детскими играми своих 
прабабушек и прадедушек, узнавали, какие игрушки были 
популярны в середине прошлого века, а также с большим 
удовольствием исполнили инсценировку сказки «Родничок».

Родители также были привлечены к работе по данной теме. 
Совместно с родителями, мы участвовали во многих конкурсах, 
посвященных творчеству Белова В. И.: сочиняли синквейны 
в рамках конкурса «Душа хранит», рисовали рисунки для 
конкурса «Страницы рукописной книги», «Ходила осень 
по русской земле» в рамках V Всероссийских Беловских чтений 
«Белов. Вологда. Россия», создавали коллажи в рамках 
конкурса «Литературный коллаж» и т. д.

Благодаря творчеству родителей, мы создали в группе мини
музей «Деревенский домик», где собрали большое количество 
макетов самых разных деревенских домиков. Также родители 
провели два мастер-класса с детьми по изготовлению куклы- 
самокрутки и деревенской детской жужжалки, описанной 
в произведении В. И. Белова «Лад».
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Таким образом, знакомство с творчеством В. И, Белова 
позволило расширить представления детей о родном крае, его 
истории и особенностях, способствовало развитию творческой 
активности, артистизма, а также воспитанию любви к малой 
родине.
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Формирование представлений о деревенском укладе, 
предметах быта, традициях крестьянской семьи

Товрино А. М., кандидат филологических наук, 
библиотекарь городской библиотеки № 13

МБУК «ЦБС» г. Вологды

Как вы считаете, может ли библиотекарь появиться перед 
своими читателями в русском народном костюме под задор
ные звуки удалой гармони? Ответ однозначный: может. 
Современный библиотекарь -  это не только хранитель книги и 
знаний, но ещё и учитель, оратор, ведущий, актёр, режиссёр и 
даже психолог. Библиотека XXI века уже давно развеивает 
миф, что её сотрудники -  сухие, скучные, строгие дамы, 
призывающие читателей к тишине. Помните этот знаменитый 
лозунг, который раньше был размещён на каждой библио
течной стене: «Тишина должна быть в библиотеке»? На сегод
няшний день этот ещё недавно незыблемый принцип уже 
потерял свою актуальность. Библиотека становится многофунк
циональным социокультурным центром, «третьим местом» 
(после первого -  дома и второго -  работы или учебного 
заведения), которое располагает и к спокойному отдыху, и к 
активным социальным взаимодействиям. Наша городская
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библиотека также стремится к преобразованию пространства в 
соответствии с концепцией «третьего места». Она стала 
площадкой для неформального общения людей разных 
возрастных групп, для самореализации и личностного роста 
детей и молодёжи,

Одной из важнейших задач библиотеки является духовно
нравственное воспитание подрастающего поколения, которое 
осуществляется через приобщение к книге и чтению. Познако
мить детей с биографией и художественным миром того или 
иного автора позволяют интерактивные программы, разра
ботанные сотрудниками нашей библиотеки. Приятно отметить, 
что особой популярностью среди педагогов, с которыми мы 
сотрудничаем, пользуются программы краеведческой направ
ленности, Например, «Деревенское детство Василия Белова» -  
интерактивная программа для дошкольников и младших 
школьников, формирующая представление о деревенском 
укладе, предметах быта, традициях крестьянской семьи. 
В течение года было проведено десять детских мероприятий, 
посвящённых жизни и творчеству Василия Белова. Приме
чательно, что программу заказывали не только в «горячее» 
время — в дни Беловских чтений. Это свидетельствует о по
вышении интереса к региональной литературе, к истории и 
культуре родного края у педагогов и их воспитанников.

Общение с юными гостями нашей библиотеки позволяет 
утверждать, что современные дети уже с раннего возраста 
знакомы с именем Василия Ивановича Белова. По словам 
воспитателей, знакомство детей со сказками и рассказами 
Белова начинается в старшей группе. Однако по инициативе 
некоторых педагогов ребята узнают о вологодских писателях 
раньше. К примеру, воспитатели детского сада N2 49 в 2018 
году, во время V Всероссийских Беловских чтений, подготовили 
инсценировку сказки «Родничок» с детьми средней группы 
(4-5 лет).

Наша программа, посвящённая Василию Белову, носит не 
только познавательный, но и интерактивный характер. Прежде 
всего, это необходимо для полного погружения зрителя в 
материал, эмоционального отношения к происходящему. 
Поэтому мы создаём необходимую атмосферу мероприятия 
сразу, «с порога». Гостей встречают приветливые румяные 
девушки в русских народных сарафанах -  Алёнушка и Марью
шка и «первый парень на деревне» -  развесёлый гармонист. 
Эффект неожиданности срабатывает! Такой «живой» приём 
повышает настроение и детей, и взрослых, пробуждает их 
любопытство, концентрирует внимание.
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Ведущие программы провожают своих гостей в зал, где под
готовлена экспозиция, оформленная как «уголок народного 
быта». Дети узнают в этом «уголке» крестьянскую избу, ведь 
многие из них бывают летом в деревнях у бабушек и дедушек. 
Алёнушка и Марьюшка рассказывают о родине Василия Бело
ва -  деревне Тимонихе -  и показывают портрет писателя. 
Отметим, что принцип наглядности, на котором построена вся 
программа, играет важную роль в восприятии материала. 
Сразу вспоминается титан педагогической мысли Ян Аммос 
Коменский, который утверждал, что начинать обучение 
следует «не со словесного толкования о вещах, но с реального 
наблюдения над ними» [6, с. 70]. Опыт показал, что дети 
хорошо запоминают увиденное. Впоследствии некоторые из 
этих ребят приходили на нашу викторину, посвящённую 
«Рассказам о всякой живности» Василия Белова, и правильно 
определяли портрет писателя из четырёх предложенных 
вариантов.

Сказочные героини знакомят детей с семьёй русского 
крестьянина, рассказывают о роли большухи и хозяина в доме. 
Это делается неслучайно, поскольку, как писал Василий 
Иванович в книге «Лад», «.„Человек без семьи считался 
обиженным судьбою и богом. Иметь семью и детей было так 
же необходимо, так же естественно, как необходимо и 
естественно было трудиться» [2, с. 143]. Современные дош
кольники и младшие школьники, как правило, не слышали 
слово «болыиуха». Когда мы спрашиваем, как называют 
главную женщину в доме, то получаем такие ответы; 
«матушка», «хозяюшка», «домохозяйка». Однако на вопрос о 
том, кто в их семье управляет домашним хозяйством, ребята 
единогласно отвечают: мама. Ничего не изменилось со времён 
детства Василия Ивановича!

Интерес к деревенскому быту мы вызываем с помощью 
активного взаимодействия с детьми, создания живого диалога, 
вовлечения в практическую деятельность. Девочки с 
удовольствием пробуют себя в роли «хозяюшки», обучаясь 
ловко орудовать ухватом и добывать льняную нить из кудели. 
Мальчишки примеряют лапти и ступни, плетение которых, как 
известно, считалось на Руси исконно мужским занятием. 
Каждый их гостей может подержать в руках подлинные 
берестяные предметы домашней утвари того времени (короб, 
туес, солонку), которые представлены на нашей экспозиции 
благодаря сотрудничеству со Школой традиционной народной 
культуры.

Погружение в атмосферу детских лет Василия Белова было 
бы неполным без повествования об играх и игрушках
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крестьянских ребятишек. «В детстве невыразимо хочется 
играть. Ребёнок, не испытывающий этого влечения, вряд ли 
нормальный ребёнок. Играть хочется всем детям», -  отмечает 
писатель в одной из глав «Лада» [2, с. 257], Мы рассказываем 
гостям об истории возникновения традиционной народной 
куклы -  игрушки, которая была в каждой крестьянской избе. 
Её делали для ребёнка нежные, заботливые руки мамы или 
бабушки. Эти тряпичные и соломенные куколки обладали 
определённой функцией, считались оберегом от злых духов, 
дурного глаза и болезней. По нашим наблюдениям, многие из 
ребят (это касается не только школьников, но и воспитанников 
детских садов) знают, почему народные куклы были без
ликими. Значит, родители или педагоги пробуждают у детей 
интерес к традиционной народной культуре. Это, безусловно, 
является важным фактором на пути духовно-нравственного 
воспитания ребёнка.

Самый привлекательный и запоминающийся нашим гостям 
фрагмент, связанный с деревенским детством Василия Бело
ва, -  подвижные игры. Как известно, в народной культуре игра 
воспринималась как вид деятельности, характерный не только 
для детей. Игра сопровождала человека на протяжении всего 
жизненного пути: от младенческих лет до глубокой старости, 
выполняя определённые функции для каждого возраста. Для 
ребёнка игра становилась способом познания окружающего 
мира, средством социализации. Молодые в играх знакомились 
со сверстниками, сближались с возможной супружеской парой, 
а старики избегали одиночества, развлекая своих малолетних 
внуков.

Для нашей интерактивной программы были выбраны две 
русских народных игры -  «Тетёра» и «Матрёшка». Игра «Тетё
ра» довольно-таки подвижная. Она несколько напоминает 
известный «Ручеёк», поскольку в игре водящие тоже берутся за 
руки, поднимают их, образуя над головой так называемые 
«ворота». Пока поётся песня, через «ворота» цепочкой 
проходят «тетёра» и её «дети». На последней фразе водящие 
опускают руки и ловят тех, кто не успел пройти. Пойманные 
становится к водящим, расширяя «ворота». Эта игра всегда 
доставляет детям большое удовольствие, поскольку она 
позволяет пошуметь, повеселиться, а также проявить ловкость 
и сноровку.

«Матрёшка» представляет собой хороводную целовальную 
игру, распространённую на молодёжных гуляниях. Мы адап
тировали игру для воспитанников детских садов и младших 
школьников, заменив поцелуи дружескими объятиями.
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Игры закончились. Наступила война. Она началась, когда 
Василий Белов ходил во второй класс. Рассказ о тяжёлых воен
ных годах, выпавших на долю его семьи, -  самая драматичная 
часть нашей программы. О Великой Отечественной войне 
слышали все ребята, которые побывали в гостях у Алёнушки 
с Марьюшкой (даже самые младшие гости -  воспитанники 
средней группы детского сада). Некоторые дети знают, что их 
прадедушки или прабабушки были участниками этой войны. 
Современным мальчишкам и девчонкам, наверное, трудно 
поверить, что в те годы даже обычная бумага была острым 
дефицитом. Но они, глубоко сочувствуя своим сверстникам из 
далекого военного прошлого, внимательно слушают о том, как 
школьники вместо тетрадей писали между строчек в старых, 
пришедших в негодность книгах или на газетных обрывках. 
Несмотря на все лишения, голод и ужасы войны, юный 
Василий Белов, как и все дети, имел множество увлечений.

«Господи, о чём я только не мечтал! Мечтал о моём 
будущем: вот выучусь, стану лётчиком. <...> Увы, не выучился и 
лётчиком не стал... Главная мечта молодости была получить 
аттестат, и эта мечта осуществилась», -  вспоминает Белов в 
автобиографической повести «Невозвратные годы» [3: 30], Но 
главной мечтой Василия Белова в школьном возрасте были 
новые книги! Он мог читать их в полутьме, при лучине, при 
свете луны... Рассказывая о любимых занятиях будущего 
писателя, мы вносим элемент загадочности, таинственности, 
который помогает сконцентрировать внимание детей на 
происходящем. «Сейчас я поделюсь с вами тайной юного 
Василия, которую вы никому не выдавайте, обещаете?» -  
заговорщическим шёпотом говорит Алёнушка своим гостям. 
Все дети обожают секреты. Поэтому они дают слово сохранить 
тайну и, затаив дыхание, слушают ведущую. Оказывается, 
Василий Белов, с детства имеющий непреодолимую страсть к 
чтению, однажды совершил нехороший поступок -  украл 
книгу! «Моё «книжное голодание», начавшееся раньше 
голодания физического, быстро становилось хроническим. <...> 
Я воровал книги с чердаков брошенных домов. <...> В поисках 
книг я забрался однажды и в жилой дом... Это было уже 
настоящее преступление: я украл с соседского чердака книгу 
Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву"», -  
признавался писатель в автобиографии [1, с. 8]. Он всю жизнь 
стыдился своего поступка и называл его «мой грех».

Были, конечно, и светлые воспоминания из детства. Одно из 
таких воспоминаний связано с гармонью. Этот музыкальный 
инструмент, на котором хотел научиться играть Василий Белов 
с раннего возраста, подарила ему мама, не пожалевшая ради
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исполнения мечты сына ведро картошки -  бесценный продукт 
в те голодные военные годы... Позднее в лирической поэме 
«О чём поёт гармонь» Василий Белов вспомнит этот случай, 
использовав элемент художественного вымысла:

Издалека, сердцу наказанье,
Отголоском детства моего 
Я пронес одно воспоминанье 
В первозданной свежести его.
В год, когда отца бесповоротно 
Увела судьба в шальной огонь,
За полпуда ржи сыромолотной 
Мать купила старую гармонь... [4, с. 79]
В 2017 году -  юбилейном для Василия Белова -  эта поэма 

была инсценирована методистом городских библиотек, со
трудниками нашей библиотеки, а также участниками театраль
ной студии, созданной на базе Центра писателя В. И. Белова.

Информация о зрелых годах жизни писателя, безусловно, 
очень интересна, но в определённой степени сложна для 
восприятия детьми дошкольного и младшего школьного воз
раста. Поэтому мы обращаемся только к самым значимым 
событиям в биографии Василия Белова: окончил школу, 
получил профессию столяра, отслужил в армии, выпустил 
первый сборник стихотворений, создал семью.

Конечно, жизненный путь нашего писателя-земляка требует 
подробного раскрытия перед юным поколением. К ближай
шим планам нашей библиотеки относится подготовка и 
проведение мероприятий по данной теме в форме театрали
зованной лекции, предназначенной для старшего школьного 
возраста. Эта форма массовых мероприятий была успешно 
реализована в нашей библиотеке в течение 2018 -  2019 учеб
ного года. Используя реквизит, костюмы, декорации, музы
кальное оформление, видеоряд, мы создали театрализо
ванные представления, посвящённые жизни и творчеству 
писателей-юбиляров (И. С. Тургенева, А. И. Солженицына, 
Д. А. Гранина). Театрализованные лекции были показаны 
ученикам 7 - 1 0  классов школы N9 20, которые с большим 
интересом восприняли предложенный им материал.

Представляя гостям нашей программы Василия Ивановича 
Белова как автора, собирателя и хранителя сокровищ 
народной культуры нашего края, мы акцентируем внимание на 
сказках и рассказах для детей. По мнению Белова, «сказки 
детства ни для кого не проходят бесследно. Они пробуждают 
душу, задают тон и включают человека в жизненный ритм» 
[7, с. 424]. Сказки писателя формируют духовно-нравственные 
ориентиры у маленького читателя, показывают ему мир
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природы, который выступает здесь как живая, одухотворённая 
материя, пребывающая в состоянии гармонии и любви.

Дошкольников и ребят 1 - 2  классов мы, как правило, 
знакомим с рассказом «Катюшин дождик». Дети с большим 
интересом слушают историю о маленькой Катюше, которая так 
хотела поскорее вырасти. А разве хоть один ребёнок не 
мечтает стать взрослым? Поэтому героиня сказки вызывает 
симпатию, а сюжет привлекает внимание наших юных гостей. 
Из рассказа дети узнают об особенностях деревенского уклада, 
о традиционных качествах русского человека: трудолюбии, 
радушии, доброте.

Для гостей постарше мы выбрали рассказ «Скворцы». 
В региональных программах по литературе и учебных пособиях 
этот рассказ рекомендован к изучению в 5 -  б классах [7]. 
Но, как показывает наш опыт, к восприятию рассказа готовы 
и третьеклассники. Они жалеют деревенского мальчишку 
Павлуню, который из-за болезни не может встать с кровати, и 
вместе с ним переживают за судьбу пернатых обитателей 
упавшего скворечника.

Интерактивная программа завершается инсценировкой 
произведения «Малька провинилась». Некоторым из наших 
гостей уже известны «Рассказы о всякой живности» Белова, 
куда входит данный рассказ. Так, по словам Елены 
Владимировны Сторублинской -  учителя начальных классов 
школы N2 20, несмотря на то, что «Рассказы о всякой 
живности» обычно изучают в 3-4 классах, она решила 
познакомить с ними своих второклассников, поскольку их 
школа ежегодно принимает активное участие в Беловских 
чтениях. Историю о Мальке дети (даже те, которые читали 
рассказ) слушают с явным удовольствием. Возможно, в 
определённой степени это связано с «материализацией» 
образа Мальки, роль которой «исполняет» пушистая плюшевая 
собака ростом с пятилетнего ребёнка. После завершения 
повествования гости непременно устраивают фотосессию с 
нашими деревенскими красавицами, гармонистом и главной 
героиней рассказа -  Малькой. Довольные вниманием своих 
новых друзей, Алёнушка с Марьюшкой угощают их традицион
ным лакомством на Руси -  хрустящими, ароматными сушками. 
Ведь гостей не принято встречать с пустыми руками!

Приятно отметить, что программа «Деревенское детство 
Василия Белова» получает живой отклик и у взрослых, и 
у юных гостей, которые с присущей детям непосредствен
ностью и искренностью обнимают Алёнушку с Марьюшкой. 
Многие педагоги оставляют приятные отзывы на нашей 
страничке «В Контакте»:
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«Огромное спасибо работникам библиотеки и гармонисту. 
Мы шли на интерактивное занятие, а попали в деревеньку, к 
гостеприимным хозяюшкам. С детьми поиграли в игры, 
рассказали историю про собачку Мальку. Было интересно и 
познавательно не только детям, но и нам, взрослым. 
Огромное Вам спасибо».

«Молодцы! Замечательное занятие для детишек! Вот так 
в игре и надо знакомить детей с русской культурой! 
А библиотекари и гармонист -  любо-дорого взглянуть> 
как хороши!»

Читая такие отзывы, мы понимаем, что двигаемся в верном 
направлении. Просветительская деятельность в области 
краеведения реализуется успешно! Нам очень интересна 
работа с биографией известных людей Вологодской земли, 
поэтому мы планируем подготовить интерактивные програм
мы, посвящённые Николаю Рубцову, Ольге Фокиной и другим 
авторам.

На наш взгляд, в настоящее время резко возрастает интерес 
к региональной культуре у педагогов и их воспитанников. 
Среди различных программ нашей библиотеки учителя 
и воспитатели выбирают мероприятия познавательного харак
тера, отдавая предпочтение материалу о творчестве вологод
ских авторов. Практически все дети (за редким исключением) 
уже с дошкольного возраста знакомы с именем Василия 
Белова и других писателей-земляков. Надеемся, что эта 
положительная тенденция будет сохраняться и развиваться. 
Приобщение ребёнка к изучению истории родного края 
необходимо! Благодаря этому формируется любовь к своему 
Отечеству и бережное отношение к его культурным ценностям, 
верность народным традициям, ответственность за будущее 
страны и другие важнейшие духовно-нравственные качества 
личности.
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Роль произведений В. И. Белова 
в воспитании духовно-нравственных качеств 

учащихся дошкольного возраста

Цветиово М. Ю., педагог дополнительного 
образования МАОУДО «ЦЦТ и МО» г. Череповец

В современном мире, благодаря открытому, целенаправ
ленному и мощному воздействию средств массовой 
информации, расширению контактов в социуме, человек по- 
новому воспринимает и понимает мир, в котором он живет и 
который он сам же изменил в процессе исторического 
развития. Глобальные социальные преобразования в мире и в 
России, повлекли за собой огромное число проблем, 
вызывающих интеллектуальное, духовное, эмоциональное и 
физическое напряжение человека и изменение ценностных 
ориентиров общества. Сама жизнь, педагогическая практика, 
тенденции воспитания в историческом контексте развития 
России доказали, что от воспитания подрастающего поколения 
зависит судьба нации [3].

В рамках отечественной педагогики воспитание учащихся 
связывалось с развитием духовно-нравственной сферы. Целью 
духовно-нравственного воспитания является воспитание 
ребенка мыслящим, доброжелательным, милосердным. 
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста, является неотъемлемой частью всестороннего 
развития ребенка.

В работах В. И. Болдырева нравственное воспитание рас
сматривается, как целенаправленное формирование мораль
ного сознания, развитие нравственных чувств, выработка 
навыков и привычек нравственного поведения [5].
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В свою очередь, Г, М. Донской большую роль в духовно
нравственном воспитании отводит эмоциональной стороне: 
«Воспитывать нравственность невозможно без воздействия на 
эмоциональную сферу». Духовно-нравственное развитие лич
ности происходит в деятельности, в процессе которой учащи
еся вступают в нравственные отношения, которые строятся 
на основе усвоенных представлений [5].

Дошкольный возраст является основным этапом, фундамен
том развития ребенка, началом становления его как личности. 
Дошкольник постигает мир человеческих отношений и откры
вает законы, по которым строятся эти отношения, то есть 
нормы поведения. Их ребенок дошкольного возраста постигает 
через взаимодействие с разными социальными группами: 
семьей, учреждениями дошкольного и дополнительного об
разования.

Система дополнительного образования отличается от сис
темы дошкольного образования. Она расширяет воспитатель
ные возможности детского сада, обладая мобильностью, 
открытостью и гибкостью. И в этом смысле построение или 
конструирование воспитательного пространства в учреждении 
дополнительного образования проходит менее болезненно.

Качественной характеристикой воспитательного простран
ства Центра детского творчества и методического обеспечения 
является целостность, так как именно в этом случае обес
печивается эффективность его влияния на личность ребенка.

В «Центре детского творчества и методического обеспе
чения» мы представляем объединение социально-педа
гогической направленности «Первые шаги к знаниям» для 
детей дошкольного возраста. Занятия в объединении 
направлены не только на подготовку детей к школе, но и на 
развитие социального интеллекта, развитие общего кругозора 
учащихся, они способствуют развитию личности и духовно
нравственному воспитанию.

Развивать духовно-нравственные качества ребенка данного 
возраста следует через игру. Игра учит детей размышлять над 
каждым нравственным поступком, воспитывать хорошие 
манеры и развивать душу.

Духовно-нравственные качества личности также можно 
развивать с помощью детского фольклора или литературных 
произведений. Воспитательный потенциал произведений и 
игр, особенно народных, бесценен.

Уже в возрасте 5-6 лет у детей становятся более прочными 
нравственные навыки и привычки, развивающиеся на основе 
осмысленного отношения их к нравственному содержанию, 
как своих поступков, так и поступков других [4].
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Педагогу необходимо воспитывать у ребенка старшего 
дошкольного возраста осознанное поведение и отношение, 
которое непосредственно подчиняется нормам человеческой 
морали. Содержание нравственных представлений, которые 
активно формируются в дошкольном возрасте, включает в себя 
представления о труде людей, значимости труда и кол
лективном характере, об общественных явлениях, о патрио
тизме и гражданственности, о нормах поведения в коллективе 
сверстников, об уважительном отношении к взрослым и 
родителям.

В воспитании духовно-нравственных ценностей у подрас
тающего поколения, важно использовать историю малой 
родины, литературное наследие Вологодских писателей. 
В частности, на занятиях в объединении «Первые шаги к 
знаниям» в реализации воспитательного потенциала програм
мы используются произведения Василия Ивановича Белова.

Детские рассказы Василия Ивановича Белова -  это кладезь 
духовно-нравственных ценностей, в каждом произведении 
прослеживается нравственный выбор персонажей, их взаимо
действие со сверстниками и людьми старшего возраста, семей
ные взаимоотношения.

В своей профессиональной деятельности использую сборник 
«Катюшин дождик», где деревня становится местом социали
зации и формирования духовно-нравственных качеств подрас
тающего поколения [1; 2].

К. Д. Ушинский говорил, что литература, с которой встре
чается впервые ребенок, должна вводить его в мир народных 
чувств, народной жизни. Произведения Василия Ивановича 
Белова, способствуют тому, что ребенок стремится подражать 
героям, которые ему нравятся, переносит это все на игру и 
проживает жизнь героя в игре, получая таким образом духов
ный и нравственный опыт [3].

Произведения, написанные Василием Ивановичем, просты в 
прочтении и восприятии, доступны детям дошкольного возрас
та. А самое главное, что ребенок окунается в мир эмоций, 
взаимоотношений людей, понимает, что такое «Плохо» 
и «Хорошо».

На занятиях, сначала мы слушаем произведения В. И, Белова 
в записи, например, рассказ «Малька провинилась» в 
прочтении Павла Беседина. В произведении интонационно 
акцентируется внимание на нравственном выборе хозяйки 
Мальки. Особое изложение текста, употребление местных 
выражений, делает речь героев яркой, живой, интересной. 
Например: «Я вошел в комнату. Лидия поздоровалась со мной 
и продолжала ругаться: -  Ремень-то бы взять да и нахлестать!

82



Либо совсем на волю выставить, бессовестную! -  Сиди! -  
осадила ее Лидия. -  Сиди, никто не возьмет твоих 
шаромыжников! Кому-то нужны... Лидия ругала Мальку два 
дня, а на третий сказала: - Ладно, пускай живут».

Учащиеся с удовольствием слушают произведение. Следую
щим этапом разбора произведения является характеристика 
действующих лиц. Дети описывают, какой была хозяйка собаки 
Мальки, как она относилась к своему питомцу, какой характер 
был у собаки. Они приходят к выводу, что Малька была 
ответственная, верная и добрая собака. Дети охотно 
пересказывают моменты, где Малька ходила кормить своих 
щенков, как жалостно она смотрела на свою хозяйку.

В рамках домашней работы учащимся предлагается нари
совать рисунок к прослушанному и изученному произведению. 
Чаще всего дети рисуют собаку со щенками и их хозяйку.

М.М. Конина отмечается большое значение художественной 
литературы во всестороннем воспитании и развитии детей. 
«Рассказы для детей», «Катюшин дождик» и другие книги 
Белова В. И. помогают приобщать ребенка к духовной жизни 
своего народа.

Дети очень любят бывать в деревне или на даче у бабушек и 
дедушек. В сборнике рассказов «Катюшин дождик» раскры
вается идея формирования у Катюши и Антона нравственных 
ориентиров под воздействием старшего поколения, рас
сказывается как бабушка с дедушкой передают традиции 
жизни на селе и приобщают внуков к труду, воспитывают 
в детских душах умение видеть прекрасное, ответственность 
за свои поступки.

Учащимся очень нравятся интересные и поучительные 
рассказы Белова про таких же детей как они. Например, 
рассказ «На сенокосе» вначале прочитывается учащимся 
педагогом или возможен вариант домашнего задания, когда 
родителям и детям предлагается найти и прочитать 
произведение, составить краткий пересказ.

При обсуждении произведения на занятиях, мы с ребятами 
приходим к выводу о необходимости помогать взрослым в 
любом возрасте.

Ребята обсуждают небольшие рассказы, делают к ним зари
совки, лепят героев. На занятиях мы разыгрываем небольшие 
сценки. Театрализованная деятельность несет в себе огромный 
опыт отношений человека с окружающим миром. Важно, 
чтобы деятельность была эмоционально окрашена, так она 
лучше запоминается и воспринимается ребенком.

После упражнений обязательно проводится рефлексия, 
выясняется, а как бы ребенок поступил на месте героя, что бы
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сделал, как бы себя повел. В ходе проигрывания ролей дети 
понимают, что хорошо, а что плохо, что важно ценить и 
уважать свою семью и малую родину.

Интересным пособием для изучения окружающего мира 
детьми дошкольного возраста являются «Рассказы о всякой 
живности». В небольшом произведении заложен большой 
учебно-воспитательный потенциал. Прослушав рассказ, дети 
называют домашних животных: «кошка, корова, поросенок»; 
учатся считать их: «две кошки, две гусыни, пять кур»; 
классифицировать; знакомятся с профессиями (почтальон, 
доярка). Данные произведения не только формируют пред
ставление о жизни и работе на селе, а способствуют развитию 
познавательных процессов и мировоззрения дошкольников.

Для изучения таких понятий, как конфликт, ответственность, 
обида и т. д., в своей практике мы используем произведение 
Василия Ивановича Белова «Конфликт». В данном рассказе 
заложен уникальный воспитательный потенциал. Дети после 
прочтения произведения с удовольствием анализируют его, 
вспоминают, как они общаются со своими питомцами, приво
дят примеры как можно и как нельзя вести себя с животными.

Педагогу необходимо вовремя провести параллель, что 
не только животные различаются характерами и привычками, 
но и люди тоже. Ребенку важно объяснить, что необходимо 
терпимо относится к окружающим, непохожим на нас старать
ся помочь им стать лучше.

Подводя итог, необходимо отметить, что чтение и анализ 
художественных произведений способствует духовно
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 
Литературный материал незаменим в нравственном воспи
тании ребёнка, поскольку детям легче оценивать поведение и 
поступки других, чем свои собственные. Именно произведения 
Василия Ивановича Белова наполнены яркими сюжетными 
линиями воспитательного характера.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в сов
ременном обществе будет успешным, если будут правильно 
подобраны средства и методы, способствуют,ие формиро
ванию культурного, нравственного поведения. Для ребенка 
дошкольного возраста важен пример и желательно пример его 
сверстника или окружающего мира, с которым он учится 
взаимодействовать. Тогда интериоризация духовно-нравст
венных ориентиров пройдет успешно, и ребенок будет транс
лировать сформированные нравственные качества в своем 
поведении.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧИТАТЕЛЕЙ

Старшеклассники читают Белова

Кузнецова И. Н., главный библиотекарь 
МБУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»

Впервые повесть «Привычное дело» была опубликована в 
петрозаводском журнале «Север» в 1966 г. Она имела подзаго
ловок «Из прошлого одной семьи». Повесть «Привычное дело» 
принесла В. И. Белову известность общероссийского масштаба.

Появление повести вызвало восторг в читательской среде. 
Вот как об этом вспоминал Фёдор Абрамов; «Студенты, 
школьники, старики -  все бегали по библиотекам, по читаль
ням. Все охотились за номером малоизвестного журнала 
«Север» ..., добыв, читали в очередь, а то и скопом, днём, 
ночью...». Читателей ошеломила правда о послевоенной 
деревне. Мнения были неоднозначными, но никого она 
не оставила равнодушным.

Оценка повести писателями, критиками, людьми, имеющи
ми за плечами немалый жизненный опыт, широко представ
лена в современной литературе. Но не менее интересно 
узнать, что же думает об этом произведении подрастающее 
поколение, те, кому жить в России, быть за неё ответствен
ными.

В мае 2015 года я присутствовала в Вологде на читательской 
конференции по повести В. И. Белова «Привычное дело», 
организованной ВООО «Вологодское общество книголюбов» 
в лице его председателя Надежды Ивановны Забродиной, 
участниками которой стали учащиеся 11-х классов пяти школ
г. Вологды. Вёл читательскую конференцию Виктор Николаевич 
Бараков, доктор филологических наук, преподаватель Вологод
ского государственного университета.

К сожалению, конференция была ограничена временными 
рамками, поэтому из предложенных 10-ти вопросов ребята 
смогли высказать свои суждения лишь по трём. Но и анализ 
этих высказываний даёт основание судить о том, как глубоко 
старшеклассники понимают написанное Беловым.

Первой была озвучена тема «Мир северной русской деревни 
в повести Белова «Привычное дело».

Давайте вслушаемся в то, о чём говорят старшеклассники.
Вот одно из высказываний; «Читая повесть, я будто бы 

попал в вологодскую деревню той поры. Узнал, как жила 
русская деревня в послевоенные годы, узнал, какие сельхоз
работы выполняют в деревне в течение года, а также
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о тяжёлом, порой непосильном деревенском труде».
Как верно подметил юноша! Основу содержания составляет 

переданная в простой хронологической связи жизнь много
детной семьи крестьянина Ивана Африкановича Дрынова. 
Эта история -  сама жизнь. Жизнь бескомпромиссная, суровая, 
с её горестями и радостями, печалями и неудачами, с её 
нескончаемыми многотрудными заботами. В. Белов художник 
зоркий, вдумчивый. Он не лакирует жизнь, не скрывает её 
горьких сторон. Он зарисовывает обыденное: сенокос,
вечеринки, приезд отпускников, заботы старших и игры детей, 
любовь и размолвки, рождение и похороны, но и эти 
зарисовки удивительно достоверны, жизненны. И впрямь, «уж 
не книга, а сама жизнь живая».

Давайте вновь обратимся к суждениям детей. По мнению 
одного из выступавших, «жизнь деревни в повести 
представлена как жизнь одной большой семьи».

Да, разные люди живут в деревне: Дроновы, беспечная 
Дашка-путанка, балагур Куров, развесёлый парень Мишка- 
тракторист, которые встают вместе с солнцем, не слишком 
любят говорить о «доблестях», охотнее делятся весельем.

Разные люди, разные характеры. Но в глазах писателя едины 
они в том, что живы в них главные человеческие чувства - 
долга, совести, внутренней связи с землёй, родиной. Лучшие 
герои обладают тем непреодолимым чувством земли, которое 
всегда было одним из глубинных свойств русского 
крестьянина. Герои повести взаимно теплы, человечны. Они 
душевно согревают, крепят друг друга. Трудно старой Евстолье 
одной управляться в избе с ворохом ребятишек. Каждый год 
грозится уехать к сыну в город, на покой, на отдых. Но нет, не 
уедет. Она ведь знает, как сложно без неё Катерине, жене 
Ивана Африкановича.

Белов не выдумал этих людей. Их создали определённые 
условия быта на севере. Нельзя не согласиться с утверждением 
одного из высказываний старшеклассников: «Автор влюблён в 
крестьянский быт. Своей любовью он заражает и нас». Не 
приукрашивая крестьянской жизни, писатель умеет показать её 
красоту, внутреннюю притягательность. Он увидел крестьян
ский мир глазами крестьянина (изнутри), постиг его не 
разумом, а сердцем, сердцем сына деревни. Только полная 
слитность писателя с болью народной, ощущение духовного 
родства со своими героями позволяет наполнить обжигающим 
лиризмом самые обыденные картины. Например, сцена 
первого в жизни прокоса Катюшки.

Удивляет проницательность наших детей, глубина понима
ния написанного. Подметили дети, что Белов видит и по
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нимает: не всё ладно в родной деревне. «Каной-то безысход
ностью веет от этой книги», «У каждого читателя свой 
образ русской деревни. Для меня это нищета, тяготы дере
венской жизни», «Белов показал тяжёлую долю деревенской 
женщины. Её верность, преданность, бесконечное терпе
ние», «Нет будущего у деревни».

Конечно, эта повесть не столько об Иване Африкановиче, 
его личной судьбе, сколько о всеобщем «раскрестьянивании» 
страны. Молодёжь бежала в крупные города, деревни пустели, 
лишь немногие были готовы остаться и тянуть колхозную 
лямку, а она и впрямь тяжела.

По силам ли женщине в 3 часа ночи быть уже на ногах, чтобы 
бежать на скотный двор, успеть до дойки своих двенадцати 
коров принести с речки тридцать вёдер воды да прибрать телят 
заболевшей напарницы. И так каждый день из года в год, а 
дома девять человек детей.

Сейчас мы пожинаем плоды этого процесса «раскрестьяни
вания»: русская деревня фактически умерла. Хорошо, что 
В. Белов сохранил нам ту, другую деревню на страницах своей 
повести. Читаешь - и теплеет на душе. Как-то сразу веришь 
этим людям вопреки всякому здравому смыслу, восхищаешься 
их простотой и трудолюбием, которые мы уже изрядно 
подрастеряли.

Наблюдения детей интересны, точны, они глубоко чувствуют 
ткань произведения.

Следующая тема для обсуждения касалась духовного 
и душевного мира современного крестьянина.

Перед обсуждением Виктор Николаевич Бараков пояснил 
присутствующим, что входит в понятие духовного и душевного 
мира человека. Духовный мир человека - это то, как человек 
впитывает в себя достижения культуры. Душевный мир 
человека проявляется через отношение его к окружающим 
людям, к природе, к различным явлениям жизни.

Высказывания ребят по этому вопросу заслуживают вни
мания: «Крестьяне изменились, из них уходит душевность. 
Они стали более алчными, стремятся к выгоде».

Девушка, чьё мнение было озвучено выше, рассказала о 
душевном мире Ивана Африкановича. В качестве примера 
привела эпизод с воробьем: «У гумённой стены на снегу он 
увидел неподвижного воробья, положил его под фуфайку: 
«Сиди, енвалид. Отогревайся в дармовом тепле...».

Остановилась девушка на отношении Ивана Африкановича 
к Катерине, к детям. И подытожила, что таких душевно богатых 
людей сейчас очень мало, и не только среди крестьян.

Действительно, душевность всё реже встречается в людях.
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Она и воспринимается по-иному. Проявление душевности 
расценивается как некая чудаковатость, а сам человек 
воспринимается окружающими как «не от мира сего». Людям, 
подобным Ивану Африкановичу, в наше время очень трудно. 
Сейчас наиболее значимыми являются такие черты характера 
как решительность, напористость, жестокость, хитрость.

В этой связи имеет место быть ещё одно из суждений 
выступавших на читательской конференции старшеклассников: 
«Душевный мир крестьянина приближается к душевному 
миру городского человека. Становится более скудным. 
Крестьянство с его прошлым душевным миром уже не 
возродится. Духовный мир и тех, и других беден». И это 
говорят дети. Стоит задуматься. Запомнилось ещё одно 
высказывание школьников: «Крестьяне, как и городские 
жители, потеряли ориентиры. Отсюда и бездуховность».

В своё время свой жизненный стержень потерял и Иван 
Африканович. От большой нужды и несправедливости 
(отобрали накошенное ночами сено да ещё хотели и привлечь 
к ответственности) он уезжает в Мурманск. Смутили уговоры 
шурина заработать «длинный» рубль. Но душа не вынесла, «её 
чем не заманивай, куда не завлекай, а она - один бес - домой 
сочится». Иван Африканович чувствует себя по-настоящему 
несчастным. «У Ивана Африкановича что-то надломилось, 
треснуло сердце, не стало сна по ночам. Задумал, затужил, 
будто задолжал кому, а долг не отдал. Будто потерялось в 
жизни самое нужное, без чего жить нельзя, и что теперь вроде 
бы и ненужным стало, а глупым и пустым, даже обманным 
оказалось».

Иван Африканович был сломлен, но не побеждён. 
Отступничество, к которому он себя принудил, было высшей 
точкой его душевного кризиса. Оно же стало позднее и 
источником его возрождения, лишний раз напомнило ему о 
том, насколько нерасторжимы его связи с родной деревней, 
природой, людьми, насколько сам он - неотъемлемая частица 
всего этого.

Вернулся Иван Африканович в родные места. Сил не стало 
жить вдали от них. Любит он свою «жись», детишек, Катерину, 
работу деревенскую, поэтому и возвращается в своё гнездо, 
к своему корню.

Свою душевную основу, свой стержень должны обрести 
и мы, чтобы не потерять себя в этом жестоком мире.

Очень мудро подметил юноша, участник конференции: «На 
примере главного героя повести Ивана Африкановича 
показано, как важно остаться собой и даже стать лучше, 
пройдя все испытания».
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Да, не всё так безнадёжно. По мнению большинства ребят, 
крестьянство начнёт возрождаться и займёт достойное место 
в жизни страны,

Эти ноты оптимизма мы слышим и в повести «Привычное 
дело». Что открылось для нас, читателей, в словах: «Привычное 
дело -  жись», «Делать нечего, надо было жить». Какая позиция 
героя? Непротивление, равнодушие? Нет. За этими словами 
скрыта та сила, которая помогает народу выстоять, выдюжить, 
выжить в любой ситуации, вопреки, назло всему. Его и под 
корень рубили, и выкорчёвывали из родной земли, выселяли, 
выманивали, а он, пожалуй, как тот подорожник, панацея, 
снадобье от всех кровопусканий, который Катерина на пути 
встретила: «чем больше топчут, тем упрямее растёт».

В. Белова волнует, чем же прочен, чем жив человек в 
нынешнем мире. Для писателя он жив по-прежнему любовью 
и человечностью, связанными с трудом, близостью к родной и 
вечной природе, с отношениями людей в процессе этого труда 
и контактами с природой и мирозданием.

Не менее интересным оказалось обсуждение языка повести 
В.И. Белова «Привычное дело».

Школьники обратились непосредственно к тексту, много 
цитировали. Тон обсуждению задавал Виктор Николаевич 
Бараков. Он отметил, что язык повести -  явление певучее, 
душевное. Что же в ткани произведения сумели увидеть 
учащиеся? Вот их высказывания: «Язык повести музыкален. 
Читаешь и слышишь музыку, голоса в голове». И как не 
согласиться. Разве можно забыть распевно прозвучавшее в 
ночи: «Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, 
Парменко! Замёрз? Замёрз, парень, замёрз. Дурачок ты, 
Парменко. Молчит у меня Парменко. Вот, ну-ко мы домой 
поедем. Хошь домой-то? Пармен ты, Пармен». Благодаря этой 
музыкальности, певучести в воображении рисуется образ 
человека, которого принял навсегда ещё до того, как увидел. 
Другой участник конференции обратил внимание на 
использование писателем большого количества диалектных 
слов. Например, отпышкаться (в значении отдышаться), 
загорода (огород при доме, приусадебный участок), баской (в 
значении красивый), чуять (в значении слышать) и др. 
«Народный, исконно русский язык -  его стихия, естество», -  
писал Феликс Кузнецов в книге «Перекличка эпох».

Виктор Николаевич Бараков рассказал, как В. И. Белов рабо
тал над повестью: «Он ходил по деревне с диктофоном, запи
сывал жителей, затем переносил на бумагу». Цель использо
вания диалектных слов -  создание местного колорита, реа
листическое описание обстановки, которая окружает героев
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повести. В результате В. И. Белову удалось достичь удивитель
ного единства содержания и его формы -  языка.

Не осталось без внимания широкое использование 
В. И. Беловым фольклора в своём произведении. Фольклор 
в повести «Привычное дело» как поэтическая история народа, 
как выражение его нравственных и эстетических воззрений. 
Фольклор явился для Белова незаменимым источником 
познания народной жизни. В своих выступлениях ребята 
отмечали, что наиболее широко автором используется такой 
фольклорный жанр как частушка.

Обратили внимание ребята и на использовании писателем в 
своем повествовании доброго русского юмора. В качестве 
примера юноша привёл сценку, где «дедко» Куров в ответ на 
ругань Дашки-путанки, которая утопила в колодце ведро, 
шутливо предлагает; «Дак вот взяла бы прямо самовар да им и 
доставала. На кой бес тебе ведро тратить, ежели прямо 
самоваром зачерпнуть можно. И канители меньше». У Белова 
какой-то особый дух русского юмора, органично входящий 
в повествование, помогающий глубже понять героев произ
ведения.

О языке Белова как писателя говорить можно много. Но 
перед нами не стояла задача исследовать в языковом отно
шении произведение. Интересно то, как поняли и прочувст
вовали старшеклассники особенности языка повести 
«Привычное дело». Целесообразно проанализировать исполь
зование писателем песен в ткани произведения; речевую 
характеристику как одно из ведущих средств создания образов 
крестьян; монолог героя, носящий сказовый характер; слово в 
прозе Белова как первоэлемент литературы, несущий 
самостоятельную нравственно-эстетическую функцию и многое 
другое.

Важно, чтобы старшеклассники поняли: язык повести
В. И. Белова отличают два подлинных достоинства: истинная 
народность, выражающаяся прежде всего в богатстве 
используемого словарного запаса, и вместе с тем -  простота 
и ясность.

Феликс Кузнецов в своей статье «Любовь. Боль. Гнев» писал: 
«Когда читаешь прозу Белова, ощущение такое, будто сама 
русская вологодская деревня повествует миру о своих трудах 
и заботах, будто полностью снята преграда между литературой 
и народной жизнью».

Несомненно, заслуга В. И. Белова в том, что он расширил 
границы русского литературного языка, обогатив его народной 
речью.

В завершении конференции участникам был задан вопрос:
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«Современен ли Белов, надо ли читать Белова сегодня?» 
Ответы старшеклассников; «Классика не имеет ограничений. 
Она всегда современна»; «Не скажу\ что произведение будет 
интересно всем. Но каждый найдёт в нём что-то своё. Меня 
заинтересовало то, как писатель показывает, каким обра
зом остаться собой, выдержать выпавшие на долю человека 
испытания»; «Читая повесть, задумываешься о жизни, 
о родине».

Бесспорно, Белов современен. Боль за судьбу русской 
деревни, как никогда, понятна нам сегодня, А читать Белова 
нужно хотя бы потому, чтобы сохранить в себе человека, 
человеческую душу. В статье «Ты не езди за Забыть-реку» 
Дмитрий Шеваров пишет: «Перечитайте Василия Ивановича 
Белова и тем самым поклонитесь хотя бы мысленно русской 
деревне. Скажите тихое спасибо русскому писателю. Он 
услышит».
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Формирование исследовательских и творческих навыков 
через работу по литературному краеведению

Сковородино Е, Д., учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Маркушевская ООШ» 

Тарногского района Вологодской области

Своя земля -  земляника, а чужая -  черника.
А. А. Угрюмое 

Древней Русью здесь пахнет, и слышно,
Как звучит плавно -  песенно речь.

Галина Ленц

Дети говорят, что приходят в школу общаться. Думается, 
что уроки литературы в этом контексте играют особую роль. 
Но могут ли только уроки литературы удовлетворить жажду 
общения, и дать новые знания, и развивать творческие навыки. 
Нет, наверно, не могут. На помощь приходит внеурочная 
работа. Я имею в виду не только школьные занятия, но 
и общение с детьми за рамками учебной программы. Вот 
об этом хотелось бы поразмышлять.

Литературное краеведение -  широкое поле, на котором 
можно формировать творческие навыки единомышленников - 
учеников. Конечно, учителя-словесники используют самые 
разные формы и приёмы такой работы. Хотелось бы поде
литься некоторыми из них.

Вот уже семь лет в Тарногском районе проводится краевед
ческая ярмарка «Мир, в котором я живу». В рамках ярмарки 
работают несколько мастерских; «Литературная гостиная», 
«Музыкальная шкатулка», «Семейная реликвия», «Юный 
художник», «Умелые руки». Мы обычно участвуем в «Литера
турной гостиной» и в мастерской «Семейная реликвия».

В «Литературной гостиной» участники читают стихи 
вологодских авторов, в том числе и тарногских. Это не простой 
конкурс чтецов, выступлению предшествует серьёзный выбор 
стихотворения, собирается материал о поэте, выясняется, 
какое место данное стихотворение занимает в творчестве и 
жизни автора. Затем готовится интересная презентация к 
выступлению. Эта подготовительная работа помогает сделать 
чтение наизусть стихотворения особенно прочувствованным, 
артистичным. Хочется заметить, что хорошее чтение наизусть 
тоже становится проблемой. Наши ученики ежегодно 
становятся победителями и призёрами ярмарки. Примерно 
по такому же алгоритму работаем над текстами вологодских 
прозаиков, для участия в конкурсе «Живая классика».

Общеизвестно, что одной из проблем нежелание совре
менных детей читать. Учитель литературы старается решить эту
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задачу. Считаю, что способствует желанию читать развитие 
творческих навыков учащихся. Начинаем со знакомства с твор
чеством тех, кто живёт рядом, с кем можно свободно встре
титься. Безусловно, это некая игра в творчество, но полезная 
игра.

В Тарноге давно находились люди, стремящиеся писать. 
Пятнадцать лет назад они объединились в литературную 
студию «Родники». Взрослые участники студии сразу захотели, 
чтобы к ним присоединялись юные авторы. Сначала наши дети 
были просто гостями на семинарах, уроках в литературном 
объединении. Затем стали приглашать членов студии на уроки 
в школу. Например, Николая Рустановича, Станислава Миш- 
нёва -  членов Союза писателей России.

Виктор Бараков, литературный критик, член Союза писате
лей России, назвал Тарногскую землю «заставой русского 
духа», а С. М. Мишнёва -  «писателем общероссийского масш
таба», который «видит русского человека насквозь, со всеми 
его пороками и достоинствами; не идеализирует, не заблуж
дается на его счёт, но твёрдо знает: Россия всегда стояла, и 
будет стоять за справедливость». Встречи с такими писателями 
влияют на мироощущение детей, формируют их жизненную 
позицию.

Ребята, которые начали писать, были приняты в литера
турное объединение «Родники». «Новобранцы» выполняли 
специальные задания, давали торжественное обещание быть 
достойными членами студии, читали стихи или рассказы. 
Надолго запомнилось, как в первый раз принимали десяти
классницу Марину, которая прочитала своё пронзительное 
стихотворение.

Забытая деревня 
В моей деревне опустели хаты,
Не слышен лай собак и плач детей.
Слепые окна смотрят виновато 
На пыльную дорогу, ждут гостей.
А люди в городах, райцентрах 
Другую долю выбрали себе:
Они в театрах или на концертах,
А то и просто где-то в кабаке.
Не по нутру солёный пот трудяги,
Работа от зари и до зари 
И всё же снятся длинными ночами 
Из русской печки калачи и пироги.
Но вот пришёл в деревню путник,
Узнал свой дом, берёзу у окна.
«Прими скитальца, -  молвил виновато, -  
Я не один, вот дети и жена!»
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Всегда удивляло серьёзное, порой трагическое восприятие 
мира юной поэтессой. Темы одиночества, войны, северного 
края волновали девушку. О. А. Фокина на семинарах обратила 
внимание на Марину, дала ей советы, убеждала связать свою 
жизнь с литературой, творчеством.

Иногда на заседание «Родников» приглашают несколько 
главных героев -  школьников. Ребята отвечают на вопросы 
старших товарищей, обозначают свои проблемы. Евгения 
Нестерова пыталась писать сказки, рассказы, стихи с начальных 
классов. Она взрослела, её стихи становились более интерес
ными, глубокими. Например, в стихотворении «Хранитель 
леса» юный поэт рисует и конкретный реальный мир, и зага
дочный фантастический:

...Виден в доме силуэт,
Серебристый, как монетка,
Лишь луна прольёт свой свет.
Круга тайного обитель 
Старичку принадлежит.
Царь лесов он и хранитель,
Мир зелёный сторожит...
Ребята вместе с ЛИТО объехали весь район, встречаясь 

с читателями. Каждая новая встреча несла свежие впечат
ления. ЛИТО «Родники» начало выпускать альманахи «Тарног- 
ские просторы», где своё место нашли и произведения наших 
молодых авторов.

Администрация Тарногского муниципального района помог
ла «Родникам» найти в Санкт-Петербурге спонсоров, которые 
издают альманахи, сборники самодеятельных авторов. Пятый 
выпуск «Тарногских просторов» появился в 2018 году. Члены 
Вологодского отделения Союза писателей России неодно
кратно приезжали в Тарногу, проводили семинары по поэзии и 
прозе. Они же помогли издать ещё один коллективный 
сборник «Красное становье», вышедший в 2019 году. Редакто
рами выступили А. А. Цыганов, В. Н. Бараков. В сборник вошли 
краеведческие зарисовки, поэзия и проза.

Предметом наших краеведческих изысканий и исследо
ваний стал Агапитов монастырь, основанный в 1576 году, и 
святой родник, открытый святыми отцами. Монах Агапит 
пришёл на древнюю землю Кокшеньги в XVI веке. Агапит 
тяжело болел, ему было явление Великорецкой иконы святого 
Николая. Голос повелел ему идти на реку Маркушу и основать 
там обитель. Так всё было исполнено. Чудотворный образ 
сразу после появления старца Агапита привлёк к себе мно
жество паломников, об этом сообщается в записи о чудотво- 
рениях, совершившихся в первые четыре года существования 
монастыря. Первоначально преподобный Агапит поставил
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часовню в честь Николая Чудотворца, куда поместил образ 
святого. Недалеко от обители иноки нашли родник, воду из 
него использовали для служб, а сам источник считали святым: 

Болел монах мучительно и долго,
Пред Господом готовился предстать.
Прочитано молитв им было много,
Но жизнь в нём стала угасать.
Однажды ночью келья осветилась,
Как будто белый день настал 
И вот святой угодник появился,
Больной к груди лишь руки прижимал...
Древний святой родник пользуется любовью и уважением 

всего населения. Именно наши земляки стали инициаторами 
общественного движения «Деревня -  душа России». Эти 
святые места собирают многочисленных гостей на фольклор
ные и литературные праздники. Безусловно, важную роль 
в них играют и ученики нашей школы.

Так, например, 22 сентября все собрались на день осеннего 
равноденствия. На Руси его называли Осенины, это один из 
четырёх солнечных праздников. Дети в народных костюмах 
активно участвовали в хороводах, забавах, играх. Думается, что 
народная культура может являться прекрасной альтернативой 
сегодняшней молодёжной субкультуре, деструктивным тече
ниям, Такие праздники заряжают человека положительной 
энергией. Фольклор, хороводно-игровые традиции незаметно 
и ненавязчиво меняют сознание молодых людей в положи
тельную сторону.

Занимаясь краеведением со своими учениками, я пришла 
к выводу, что вести эту работу нужно не только в рамках урока, 
учебного занятия, но постараться сделать это образом жизни, 
глубоким увлечением, интересом. Таким образом, родной 
край, его изучение активизирует творческие, исследователь
ские навыки школьников.
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Литературное творчество писателей-земляков

Куимова Н. В., учитель литературы 
П я шел с ной ООШ Бабаевского района 

Вологодской области

Понять литературу, не зная мест» где она родилась, 
не менее трудно, чем понять чужую мысль, 

не зная языка, на котором она выражена.
Д. С. Лихачев.

Ценность литературного краеведения в том, что оно, 
расширяя и обогащая знания учащихся о своей малой родине, 
пробуждает интерес и любовь к родному краю, его традициям, 
истории, помогает ощутить и осознать связь литературы 
с окружающей действительностью.

Литературно-краеведческая работа в школе развивается 
в двух тесно связанных между собою направлениях: на уроке 
и во внеурочное время. Краеведческие интересы учащихся, 
формируясь во время изучения литературы в классе, находят 
дальнейшее развитие в процессе внеклассных и внешкольных 
литературно-краеведческих занятий. Сближение этих двух 
направлений, являясь одной из важных особенностей развития 
школьного литературного краеведения в последние годы, 
обеспечивает создание определенной системы в занятиях.

Краеведение является педагогическим средством активи
зации учебно-воспитательного процесса. Как показывает опыт 
работы, в современных условиях наиболее эффективной 
является поисково-исследовательская деятельность учащихся. 
Краеведение создаёт благоприятные условия для организации 
различных заданий творческого характера. Эти работы различ
ны как по содержанию, так и по методике их организации и 
проведения.
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Фольклорно-этнографический кружок «Земля родная» 
работал в МБОУ «Пяжелская ООШ» Бабаевского района 
с 1998 г, по 2016 г. Одно из направлений его работы -  
литературное краеведение. За это время был собран, система
тизирован и обобщен огромный благодатный материал, 
связанный с пребыванием Н. Рубцова на бабаевской земле. 
Членами кружка записаны и обработаны рассказы девяти 
человек, непосредственно общавшихся с поэтом, есть много 
фотографий мест, где бывал поэт.

Появились удивительные сведения о художественном твор
честве А. Н. Башкирова, автора графических миниатюр и 
новелл на стихи Н. Рубцова.

Впервые в краеведческой литературе мы собрали и обоб
щили сведения о творчестве детского поэта Н. И. Матвеева. 
Обычно идем от общего к частному: от анализа общего 
содержания стихов до проектов, анализирующих языковую 
выразительность поэта. Например, первое исследование 
«Живет в Бабаеве поэт» заключалось в анализе общего 
содержания сборников стихов для детей Н. И. Матвеева. 
Следующую работу по творчеству Н. И. Матвеева посвятили 
языковой выразительности его произведений. Затем приняли 
участие в конкурсе «За образцовое владение русским языком». 
Оксана Грот разработала проект «Я советую прочитать. 
Презентация сборника Н. Матвеева «На завалинке». В прош
лом году мы провели к юбилею Н. И. Матвеева литературно
музыкальную композицию «Времена года в творчестве 
П. И. Чайковского и Н.И. Матвеева».

Ряд проектов посвящены изучению творчества вепсского 
писателя А. В. Петухова: «Судьба вепсов -  моя боль», «Под
росткам нужны герои» и др.

Творческая встреча с бабаевским краеведом Ю. К. Епифа
новым подтолкнула нас к исследованию его публицистики 
о Судском крае и замечательных охотничьих рассказов: «Тема 
Судского края в литературном творчестве Ю. К. Епифанова», 
«Охотничьи зарисовки» краеведа Ю. Епифанова».

С 2017 года в школе работает ресурсный центр (РЦ) по 
литературному краеведению «Родное слово». В его деятель
ности используем уже накопленный ранее краеведческий 
фактологический материал: колыбельные, частушки, совре
менный детский фольклор, лирические песни, причеты и т. д.; 
собираем новый. Проводим поэтические гостиные, например, 
«Православные храмы в жизни и поэзии Н. Рубцова», лите
ратурно-музыкальные композиции: «Сила музыки и слова», 
«Родной край в музыкальном творчестве Н. Зайцева», органи
зуем викторины муниципального уровня к юбилеям А. Яшина, 
В. Гиляровского, участвуем в конкурсах сочинений региональ
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ного уровня: «Стихотворение, о котором я хочу рассказать:
О. Фокина «Подснежники», «Мое прочтение повести В. Тен
дрякова «Весенние перевертыши».

Информация о деятельности РЦ «Родное слово» регулярно
v> V* / —■размещается на сайте школы и на сайте управления обра

зования Бабаевского муниципального района.
Результатом работы является привлечение внимания 

общественности к социально значимым проектам школьников; 
повышение учебной мотивации, развитие навыков презен
тации результатов своей деятельности; повышение интереса 
к литературному творчеству поэтов и писателей-вологжан. 

Краеведческие занятия воспитывают жажду познания,
I иформируют устоичивыи интерес к поискам нового и тем самым 

способствуют развитию творческой мысли, воспитывают 
активного читателя-книголюба.

Познавательная, поисковая, популяризаторская краевед
ческая деятельность естественным образом смыкается в наши 
дни с культурно-охранной: просто восхищаться прошлый недо
статочно, надо помогать его беречь. Литературное краеве
дение помогает в привычном, обыденном окружении 
обнаружить высокую культурную тенденцию. Культура начина
ется с памяти. Человек, чувствующий слои прошлых времен, 
которые его окружают повседневно, - это достойный человек.

Решающее значение для организации литературно
краеведческой работы имеет личность педагога, который 
выступает не только в роли учителя-предметника, но в первую 
очередь в качестве пропагандиста знаний о родном крае.

Организация семейного чтения с использованием 
интернет-ресурса «Читаем для жизни»

Маркевич О. А., кандидат филологических наук, 
доцент Вологодского государственного университета

Многолетняя практика преподавания по авторской програм
ме «Читаем для жизни» в БОУ ДО ВО «Духовно-просвети
тельский центр «Северная Фиваида» (с 2012 года по настоящее 
время), а также ее апробация в «Ресурсном центре чтения 
«Доброе слово» (с 2016 по 2018 год) и семейной школе 
«Селектика» (в 2017-2018 уч. году) всё сильнее убеждают нас 
в том, что семья играет важнейшую социально-ценностную 
роль в воспитании современного ребенка-читателя. Наши 
наблюдения вполне согласуются с политикой государства 
в аспекте семейного воспитания.
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Так, о повышении педагогической культуры родителей гово
рится в «Концепции государственной семейной политики 
Российской Федерации до 2025 года». О возрождении 
традиций семейного воспитания и предоставлении родителям 
возможностей получения доступной педагогической и психо
логической помощи по вопросам воспитания детей -  
в «Основах государственной культурной политики». Приоритет 
семейного воспитания является лейтмотивом «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».

Семейное чтение как особый вид духовного и интел
лектуального общения является одним из проверенных 
временем способов социализации человека, играет исключи
тельную роль в развитии ребенка, поскольку находится 
у самых истоков формирования личности. Оно существенно 
влияет на сближение разных поколений, создавая единое 
эмоциональное, смысловое и культурное «поле». Для детей 
с особенностями в развитии книга выступает в роли одного 
из главных компенсаторных инструментов познания жизненного 
мира. Чтение оказывает большое влияние на внутренний 
мир детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
с ОВЗ), выравнивает эмоционально-волевую сферу, обогащает 
читателя чувственным эмоциональным опытом.

Первоочередная задача родителей, воспитывающих детей 
с ОВЗ, посредством чтения и около книжного общения научить 
детей черпать жизненную энергию из полноценных книг, 
взаимодействовать с информацией как способом развития 
социальных свойств и связей. Чтобы семейное чтение 
выполняло свои функции, то есть было бы целостным, оно 
должно быть систематическим, целенаправленным и целесо
образным, то есть методически грамотным.

Как показывает анализ исследований и практика взаимо
действия с родителями, в силу ряда объективных и субъек
тивных факторов, современная семья зачастую не в состоянии 
самостоятельно организовывать семейное чтение и сформи
ровать правильный тип читательской деятельности, при кото
ром чтение может служить ресурсом для решения проблем 
стрессоустойчивости детей в условиях усложненной социа
лизации.

Необходимость сохранения и развития традиций семейного 
чтения чаще всего декларируется, но проблема подготовки 
родителей к организации семейного чтения практически не 
ведется. Слабо разработаны научно-методические основы 
семейного чтения, как с условно здоровыми детьми, так и 
с детьми с ОВЗ.

Таким образом, возникла насущная необходимость 
создания инновационного интернет-ресурса как продолжения
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авторской программы «Читаем для жизни» с одноименным 
названием, призванного помочь ответственным родителям, 
действующим в интересах своего ребенка, в организации 
семейного чтения, в частности библиотерапевтического 
направления чтения ГП,

Инновационный характер данной работы заключается 
в централизованной организации двух направлений семейного 
чтения (творческого -  для условно здоровых детей и библио
терапевтического -  для семей с детьми с ОВЗ) посредством 
создания инсЬормационно-просветительского ресурса «Читаем 
для жизни», ориентированного на активную связь с роди
телями, как в виртуальном режиме, так и в реальном.

Библиотерапевтическое направление семейного чтения 
с детьми с ОВЗ, предполагающее использование библио- 
терапевтических методов работы с книгой в домашних 
условиях, обеспечивает активизацию духовных сил, как детей, 
так и их родителей, способствует преодолению изолирован
ности ребенка, укрепляет диалоговые связи «человек -  мир». 
Библиотерапия способствует формированию у таких детей 
навыков оптимальных действий в непредвиденных обстоя
тельствах, выработки адекватных реакций и способов пове
дения посредством детской книги, отвлечению ребенка от 
испытываемого им дискомфорта, активизации его развития и 
успешной интеграции в соответствующую социальную среду.

Главным объединяющим началом для родителей стал 
проект «Трехтомники семейного чтения», рассчитанный на 
2018-2019 учебный год и летние каникулы. С сентября 2018 
года еженедельно в группе ВК «Читаем для жизни» по 
каждому из указанных направлений размещалась информация 
о книгах для семейного чтения (одна -  ключевая и 10 -  
на выбор) и несколько заданий универсального характера, 
которые можно было выполнять с ребенком, прочитав любое 
из предложенных произведений, Все книги объединялись в 
трехтомники в соответствии временам года и подбирались 
таким образом, чтобы их могли использовать для чтения детям 
родители или любые члены семьи.

Основными участниками проекта стали семьи из Вологды и 
Вологодской области. С родителями и детьми из двух групп 
(творческое чтение и библиотерапевтическое чтение 
соответственно) раз в месяц проводились занятия на одной 
площадке -  в БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр 
«Северная Фиваида». С родителями работал специалист по 
детскому чтению. Вместе обсуждались ключевые вопросы 
организации семейного чтения по методу библиотерапии, 
раскрывался психотерапевтический потенциал детской литера
туры и библиотерапии как метода восстановления жизненных
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сил человека и минимизации социальных аномалий. Родители 
знакомились с методами снижения остроты поведенческих и 
эмоциональных расстройств детей с помощью детской книги. 
Специально подготовленные студенты-волонтеры чтения в это 
время проводили инклюзивные занятия с детьми с примене
нием метода библиотерапии.

В ходе реализации проекта «Трехтомники семейного 
чтения» много усилий было направлено на привлечение 
внимания общественности к актуальной проблеме органи
зации семейного чтения на уровне города и области, мотиви
рование родителей к освоению интернет-ресурса.

Проект активно продвигался в социум научным руково
дителем проекта, родителями -  кураторами двух направлений 
чтения, студентами-волонтерами. Ими проводились различные 
мероприятия, направленные на популяризацию семейного 
чтения как жизненно важного ресурса в социозащитных и 
образовательных организациях.

По итогам реализации проекта «Трехтомники семейного 
чтения» была получена обратная связь от семей-участников 
проекта. Анализ ее результатов свидетельствует о востре
бованности интернет-ресурса в родительской среде, 
признании ими качества научно-методической составляющей 
проекта. Согласно проведенному анализу, интернет-ресурсом 
пользуются семьи из различных регионов Российской Феде
рации, а также семьи, проживающие в ближнем и дальнем 
зарубежье. Родители отметили, что проект позволил расши
рить знания родителей в области педагогики и методики 
организации семейного чтения, углубить понимание сущности 
библиотерапевтического воздействия детской литературы на 
ребенка с ОВЗ, осознать важность семейного чтения и 
родительского общения по поводу прочитанного для духовного 
развития ребенка и укрепления семьи. Самая инициативная и 
активная из участниц проекта, координатор библиотерапев
тического направления деятельности, мама троих детей, 
продолжает работу по продвижению ценности семейного 
чтения -  ведет занятия в клубе семейного чтения.

С мая 2018 года осуществлялось администрирование и 
продвижение группы «Читаем для жизни» как информа
ционно-просветительского интернет-ресурса для семей, прак
тикующих семейное чтение или желающих его организовать, 
в социальной сети ВКонтакте, а также на различных площадках 
с привлечением родительской общественности. Так, в августе 
2018 года интернет-ресурс был представлен в качестве 
инновационной формы психолого-педагогического просве
щения родителей в рамках Регионального образовательного 
салона участниками интерактивной площадки для представи
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телей родительской общественности области «Социально
ценностная роль семьи в развитии современных детей».

В сентябре того же года с проектом познакомились педагоги 
и родители в рамках I межрегиональной научно-практической 
конференции «Социальное, культурное и техническое проекти
рование на благо малой родины» в г. Великий Устюг.

Интернет-ресурс получил информационную поддержку НКО 
«Фонд поддержки гражданских инициатив». Информация 
о ресурсе была размещена на портале АСИ (Агентство страте
гических инициатив) и др. информационных платформах. 
Несколько раз информация об инклюзивных занятиях и 
интернет-ресурсе «Читаем для жизни» транслировалась по 
областному радио, были публикации в СМИ. Интернет-ресурс 
«Читаем для жизни» -  это своеобразное информационное 
социально-психологическое пространство, позволяющее лю
бому родителю свободно, добровольно, осознанно и 
целенаправленно формировать и корректировать свою 
родительскую позицию относительно вопроса организации 
семейного чтения, развивать компетенции в сфере здоровье 
сбережения семьи и позитивной социализации детей.

Литература
1. Читаем для жизни. Читаем, творим, общаемся! -  Текст. 

Изображение : электронные // ВКонтакте : [сайт]. -  URL: // 
vk.com/chitaem_dlya_zhizny (дата обращения: 20.11.2019).

Полиформатный путеводитель 
по беловским местам в Вологде

Мартыненко А. В., заместитель директора 
по библиотечной работе МБУК «ЦБС г. Вологды» 

Соколова К. Н., главный библиотекарь Центра 
писателя В. И. Белова МБУК «ЦБС г. Вологды»

Центр писателя В. И. Белова Централизованной библиотеч
ной системы г. Вологды ведет широкую просветительскую 
работу по знакомству вологжан и гостей города с творческим 
наследием писателя. Здесь проводятся познавательные 
интерактивные экскурсии, кинопоказы, обсуждения его произ
ведений, встречи с писателями и поэтами, творческие 
конкурсы.

Начиная с 2009 года Центр проводит Беловские чтения, 
которые со временем из Юношеских городских стали Всерос
сийскими с международным участием. Каждый год в октябре 
в Вологде собираются почитатели творчества писателя: 
литераторы, ученые, молодые писатели. Многим из них

103



интересна музей-квартира Василия Белова, гости бывают на 
литературных экскурсиях, но есть и самостоятельные путешест
венники, которые любят побродить по городу с путеводителем 
и картой,

Сотрудники Центра Белова посчитали нужным создать поли- 
форматный путеводитель. Началось все с выставки одной 
книги в Центре писателя В. И, Белова -  центром ее стал сбор
ник «Василий Белов. Воспоминания современников», сос
тавленный другом писателя Анатолием Грешневиковым. 
Вокруг сборника расположили книги и цитаты людей, 
воспоминания которых вошли в издание, — Вадима Демен
тьева, Дмитрия Ермакова, Анатолия Ехалова, Натальи Серовой, 
Анатолия Заболоцкого, Владимира Корюкаева, Владимира 
Крупина, Станислава Куняева, Дмитрия Шеварива и других. 
Собирая такую выставку и листая сборник, сотрудники Центра 
Белова столкнулись с тем, что многие из воспоминаний часто 
связаны с местами в Вологде, где Василий Иванович жил, 
работал, любил гулять.

Так появилась идея собрать на сайте centr-belova.ru 
фрагменты книги воспоминаний, объединенных пространст
венным принципом -  картой «беловских мест». Страница 
под названием «Беловские места в Вологде» входит в раздел 
«О Белове» и объединяет четыре блока информации.

Первый блок -  карта с отметками значимых для писателя 
мест в городе, а также тех организаций, которые хранят его 
творческое наследие и являются музейными и культурными 
центрами. Карта сделана на сервисе «Яндекс. Карты» и 
встроена в сайт. Посетитель сайта может перемещаться по ней, 
понимая расстояние от одного объекта до другого, увеличивая 
или уменьшая карту. «Кликнув» на название объекта, 
посетитель переходит на информацию об этом месте.

Второй блок страницы -  текст. Создатели путеводителя 
дополнили воспоминания из книги «Василий Белов. 
Воспоминания современников» справочной информацией об 
объекте и фотографиями двух эпох: 60-80-х годы XX века 
(современные Василию Белову) и XXI века. Некоторые здания 
изменились до неузнаваемости, поэтому можно только 
представить по фотоснимкам, какими видел их писатель и его 
современники.

Следующей важной составляющей путеводителя является 
библиографическая часть -  список источников информации. 
Это позволяет посетителю сайта выйти за рамки страницы 
сайта.

Наиболее значимыми объектами путеводителя его созда
тели посчитали 10 мест. Музей-квартира Василия Белова 
(ул. Октябрьская, д.10) -  здесь писатель жил долгое время,
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принимал друзей и коллег, творил. Здесь в 2014 году открыт 
музей -  филиал Кирилла-Белозерского историко-архитектур
ного и художественного музея-заповедника. Центр писателя
В. И, Белова (ул. Щетинина, д. 5) -  первый культурно-просве
тительский центр, посвященный творчеству Василия 
Ивановича, открытый в присутствии писателя в 2005 году 
на базе Центральной городской библиотеки Централизованной 
библиотечной системы г. Вологды. В пространстве трех тема
тических комнат рассказывается о жизненном, творческом и 
общественно-гражданском пути самого знаменитого 
вологодского автора. Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина (ул. Марии Ульяно
вой, д. 1) -  здесь проходили творческие встречи Белова, здесь 
он работал с документами, здесь же создан на сайте элект
ронный ресурс «Весь Белов», в котором собраны его тексты, 
отзывы на его произведения и фильмографию. Другие места 
притяжения связаны с писательской и общественной жизнью 
Белова: Союз писателей России -  здесь проходило общение 
с коллегами, обсуждались творческие планы. Союз писателей 
отмечен несколькими точками на карте: ул. Ленина, д. 2; 
ул. Ленина, д. 17; ул. Герцена, д. 37. потому, что в разные годы 
он располагался по разным адресам. В настоящее время 
встретиться с поэтами и писателями -  современниками 
Василия Белова можно по последнему адресу. Дом полит
просвещения (ул. Батюшкова, д. 12), Вологодский драмати
ческий театр (Советский пр., д. 1) значимы для писателя 
Съездами писательской организации, постановками его пьес, 
юбилейными вечерами. Областная газета «Красный Север» 
тоже отмечена двумя адресами на карте -  ул. Челюскинцев,
д. 3, где бывал Белов, и современным на ул. Козленской, д. 33.

Небольшой музей в школе № 21, носящей имя Василия 
Белова, тоже был открыт с его благословения силами 
М. А. Григорьева, учителя литературы этой школы и учащихся.

И, конечно, особое «беловское» место в городе -  Соборная 
горка, где писатель гулял, куда приводил дорогих гостей, 
а берег реки напоминал ему о родных харовских местах.

В 2018 году для гостей юбилейных V Беловских чтений 
сотрудники Центра Белова выпустили небольшой буклет 
с картой беловских мест и краткой информацией. К сожале
нию, не все сведения удалось разместить в небольшом 
формате лифлета, поэтому на нем указаны ссылка на сайт 
Центра и специальный QR-код, который считывается смарт
фоном и дает возможность сразу перейти на страницу сайта 
с подробными сведениями.

В 2019 году путеводитель было решено дополнить еще 
одним популярным форматом — аудиогидом. Бесплатный
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сервис аудиогидов izi.TRAVEL предлагает три варианта подачи 
информации: музей (описание экспонатов или предметов 
в помещении), тур (построение маршрута от пункта к пункту) 
и квест (построение маршрута, при котором следующий пункт 
назначения узнается после правильного ответа на вопрос). 
Кроме аудиозаписи сервис позволяет показать пользователю 
фотографии и изображения, прочитать текст, написанный 
создателями конкретного гида. Что важно, такой аудиогид 
имеет удобное приложение для смартфонов и может работать 
оффлайн -  достаточно скачать нужный аудиогид на смартфон 
и можно слушать его, не подключаясь к Интернету.

Таким образом, путеводитель «Беловские места в Вологде» 
стал полиформатным: буклет, текстовая страница с адаптивной 
картой на сайте и аудиогид с фотографиями и текстами.

Создатели путеводителя полагают, что подобная творческая 
работа может заинтересовать и школьников. В такой работе, 
какую бы тематику она не затрагивала, -  краеведческую 
работу, исследование творчества писателя/поэта или иное, -  
есть важные составляющие проектной деятельности. Прежде 
всего -  планирование, поиск материала и ресурсов для воп
лощения замысла, ощутимый результат, отвечающий 
потребностям определенной аудитории. Очень важна и 
исследовательская составляющая такой работы: найти нужную 
информацию, отобрать самое необходимое -  информативное 
и занимательное, то, что будет интересно пользователям 
путеводителя. Важно обратить внимание школьников на ука
зание источника информации -  книгу, интернет-ресурс, музей.
п  W  WВ результате такой проектной деятельности учащиеся получат 
зримый результат, который можно потрогать, подарить 
друзьям, послушать и посмотреть, почувствовать себя не 
только потребителем контента, но и создателем. Примером 
подобной проектной работы является аудогид по исторической 
части города Череповца, созданный силами учеников и 
педагога начальных классов МОУ «Ботовская школа» разме
щенный на сервисе izi.TRAVEL.

Список источников для путеводителя
1. Василий Белов. Воспоминания современников : [сост.

А. Н. Трешневиков]. -  Москва : Книжный мир, 2018. -  638, [2] с.
2. История театра. - Текст, Изображение : электронные // 

Вологодский драматический театр : [сайт]. -  URL: http:// 
www.dramtheater.ru/theatr/istoriya-teatra.html (дата обращения:
12.11.2019).

3. Вологодский литератор : официальный сайт. -  URL: 
https://literator35.ru (дата обращения: 12.11.2019). -  Текст. 
Изображение : электронные.

106

http://www.dramtheater.ru/theatr/istoriya-teatra.html
https://literator35.ru


4. Колесова, И. Е. Василий Иванович Белов и Вологодская 
областная научная библиотека : история сотрудничества / 
И. Е. Колесова // Беловский сборник. Выпуск 4 / Союз 
писателей России, Администрация г. Вологды, Вологодский 
государственный университет, Вологодский научный центр 
РАН,-Вологда, 2018. -С .  345-348.

5. Корюкаев, В. П. Самородок из Тимонихи / В. Корюкаев. -  
Вологда : [б. и.], 2006, -  312 с.

6. Литвинова, Е. Дорогая моя столица -  3. Проспект Победы и 
улица Благовещенская / Елена Литвинова // Премьер. -  2017. -  
13 июня, -  С. 16,17.

7. Марюков, А. «Хотим, чтобы наша школа носила имя 
любимого писателя...» / А. Марюков // Красный Север. -  2014.
-  21 мая. -  С. 15.

8. Митин, И. Наша газета первой публиковала тексты 
будущих классиков / И. Митин. -  Текст : электронный // 
Красный Север. -  2017. -  7 июня. -  URL: http://www.kras 
sever.ru/article/nasha-gazeta-pervoy-publikovala-teksty-budushchi 
kh-klassikov (дата обращения: 12.11.2019).

9. Музей-квартира Василия Белова. -  Текст. Изображение :
электронные // cultinfo.ru : культура в Вологодской области : 
[сайт]. -  URL: http://cultinfo.ru/museums/federal-museums-
vologda-oblast/museum-belov/(дата обращения: 12.11.2019).

10. Никитина, Е. Открылся центр творчества Василия Белова / 
Екатерина Никитина // Вологодские новости. -  2005. -  4-10 мая, -
С. 5.

11. Скороходов, Н. П. Улица Батюшкова К. Н. / Скорохо
дов Н. П., Скороходова С. А. -  Текст. Изображение : электрон
ные // Имена писателей в названиях улиц, -  URL: http://k 
arta.tendryakovka.ru/streets/1 (дата обращения: 12.11.2019).

12. Центр писателя Василия Ивановича Белова : [сайт], -  URL: 
https://centr-belova.ru (дата обращения: 12.11.2019). -  Текст. 
Изображения : электронные.

13. Школе N° 21 в Вологде присвоили имя Василия Белова. -  
Текст : электронный // newsvo : интернет-газета. -  2015. -
16 окт. -  URL: http://newsvo.ru/news/95023 (дата обращения:
12.11.2019).

14. Штольц, А. Единственный в мире : все дороги ведут 
в музей-квартиру Василия Белова / А. Штольц. -  Текст : 
электронный // МК в Вологде. -  URL: https://vologda.mk.ru/ 
culture/2018/10/24/edinstvennyy-v-mire-vse-dorogi-vedut-v- 
muzeykvartiru-vasiliya-belova.html (дата обращения: 12.11.2019).

107

http://www.kras
http://cultinfo.ru/museums/federal-museums-
http://k
https://centr-belova.ru
http://newsvo.ru/news/95023
https://vologda.mk.ru/


КОНСПЕКТЫ УРОКОВ И ЗАНЯТИЙ 
СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В. И. Белов «О всякой живности».
Литературная гостиная

Павлова С. Встарший воспитатель 
МДОУ «Детский сад №7 «Ягодка» 

Хабарова Е. М., воспитатель МДОУ 
«Детский сад №7 «Ягодка»

Вступление
Ведущий 1 (воспитатель): Здравствуйте, здравствуйте, 

добрые люди! (с поклоном) Я рада приветствовать вас в нашей 
литературной гостиной. Вы почувствовали, какое я сказала 
хорошее слово: добрые! Такое теплое, светлое, будто в нем 
собрались и заиграли все лучики солнца.

Слайд 1. (фотография Василия Белова)
На слайде вы видите доброе лучистое лицо Василия Белова, 

нашего земляка и писателя. Сегодня все отмечают его день 
рождения. Как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить 
о творчестве нашего земляка Белова Василия Ивановича.

Слайд 2. (фотография дома, отца)
Ведущий 1: Василий Иванович Белов родился 23 октября 

1932 года на Вологодчине, в деревне Тимониха, в большой 
семье. Отец, Иван Федорович, крестьянин, прекрасный 
мастеровой, плотничал. Успел передать сыну, еще мальчишке, 
любовь и уважение к труду. Да и навыкам плотницкого дела 
обучил: пришлось Василию вскоре и самому плотничать. Мог 
сам с топором в руках построить прочный дом. Случалось, 
ходил по деревням, помогал ставить дома соседям.

Слайд 3. (фотография матери)
Ведущий 1: Мать, Анфиса Ивановна, с детства круглая сирота, 

в нелегкие годы войны подняла одна, уже без мужа (погиб в 
1943 году, защищая Смоленск) пятерых детей.

Василий Иванович очень любил свой родной край, его 
природу, людей. Он хорошо знаком с деревенской жизнью и 
об этом он пишет в своих книгах.

Слайд 4. (фотография церкви)
Ведущий 1: Василий Иванович -  добрый, трудолюбивый 

человек. Вблизи деревни Тимонихи на берегу Сохотского озера 
он восстановил разрушенную церковь Успения. Собствен
норучно настилал полы и сейчас церковь открыта для 
прихожан.

Василий Иванович Белов умер 4 декабря 2012 года, похоро
нен в деревне Тимониха.
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Слайд 5. (книги для взрослых, детей)
Ведущий 1: В. Белов много писал для взрослых, но есть у 

него интересные книги и для детей. С большим удовольствием 
в течение недели дети с родителями и педагогами 
знакомились с произведением писателя, Очень полюбилась 
нам книга В. Белова «О всякой живности». Какие чувства 
вызывают у вас рассказы?

Дети: Рассказы вызывают добрые, радостные чувства.
Ведущий 1: И правда, рассказы вызывают светлое и 

радостное чувство удивления от соприкосновения с простой и 
невыдуманной жизнью, которая многих из нас окружает 
ежедневно. Человек будет добрее и лучше, если будет 
неравнодушен ко всему живому.

Игра «Едем в деревню» (проводит музыкальный руково
дитель)

Мы с вами читали «Рассказы о всякой живности» Василия 
Ивановича Белова. Назовите главных героев рассказов 
(почтальон Федя, его жена, конь Верный и др.) Хотите 
отправиться в деревню и встретиться с ними? Тогда 
отправляемся в путь.

Слайд 6. (иллюстрация из книги)
Федя живет в большом деревенском доме вдвоем с женой. 

Зовут жену Еленой, а он почему-то все время величает 
Егоровной. Она работает дояркой. Федя возит почту. Детей у 
них нет.

Слайд?, (иллюстрация из книги)
Каждое утро он выносит на крыльцо седло и почтовую сумку, 

затем идет за лошадью и седлает. Потом долго пьет чай. 
Только после всего этого едет в центр, в почтовое отделение.

Слайд 8. (скотный двор)
Федя очень любит животных. Кого только нет в доме!
- Послушайте внимательно голоса животных, кого вы узнаете?
Слушание голосов животных.
- Две кошки живут в комнатах, и обе весьма чистоплотны. 

В большом хлеву -  корова Поляна и теленочек. Две гусыни и 
гусь ночуют в загородке между хлевами, пять кур и один петух. 
Держат Федя с Еленой еще поросенка Кузю. Но самый умный 
среди всей этой многочисленной живности пес Валдай.

Слайд 9. (иллюстрация с изображением коня)
Федя ежедневно ездит через лес за семь километров, чтобы 

привезти письма, газеты и переводы. Для этого колхоз вы
делил ему коня по кличке Верный. Федя сам ухаживает за ним.

Обо всем этом узнал Василий Белов, заехав в деревню 
случайно. А потом довольно часто приезжал в эти края.
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Физминутка «Я в деревне отдыхаю». (Проводит родитель 
И. А. Армякова)

Дети под руководством взрослого импровизируют, имити
руют движения и изображают животных.

Я в деревне отдыхаю,
Всех зверей домашних знаю:
Кролик, лошадь и коза,
Кот, корова и свинья,
А еще баран с овцой
Да верный пес -  помощник мой.
Викторина «Узнай героя рассказов»
Ведущий 2: Продолжаем нашу встречу. Начинаем викторину. 

Я приведу описание одного из персонажей «Рассказов о всякой 
живности», а вы попробуйте узнать его. Если назовете 
правильно, персонаж появится на слайде.

1. Как известно, Федя работал в колхозе почтальоном. 
Он ежедневно ездил за 7 километров через лес, чтобы 
привезти письма, газеты и переводы. Но, и что говорить, не 
очень-то надежный он был почтальон! Иногда он отдавал 
письма соседу, сосед передавал другому соседу. И письмо 
долго ходило по рукам, попадая, куда нужно, месяца через 
два. Не зря дедко Остахов, который жил на отшибе в конце 
деревни, называл Федю... Как называл Федю дед Остахов? 
(кулье ром) Слайд 10.

2. Пёсик, непонятно какой породы и масти. Жил у деда 
Остахова. Кто это? (пес Валет ко) Слайд 11.

3. Он до крови дрался с другими котами, Правое ухо было 
разорвано в такой драке, да так и не зажило, и было похоже 
на кошелек. Около глаза имелся изрядный шрам. Шерсть 
пестрая, словно в заплатках. Назовите кличку кота (кот Рыжко) 
Слайд 12.

4. Он настолько изучил маршрут, развозя почту по дерев
ням, что вполне мог справиться и без почтальона Феди. Он сам 
знал, к какому дому нужно сворачивать. Даже у дома деда 
Остахова стоял ровно столько, сколько стоял всегда. Кто это 
был? (конь по кличке Верный) Слайд 13

5. Громадный пёс, не чета Лидиной Мальке. Тёмно-серый. 
С патлатою сединой. Лаял редко, лишь в самых крайних 
случаях. Почти всегда был голоден, но это не мешало 
величайшей преданности своему хозяину. Это был ... (Валдай) 
Слайд 14.

6 . Злющая собачонка, что хуже некуда. Сама маленькая, 
ножки что спички и очень кривые, а злости больше, чем у 
тигра. Жила у одинокой пенсионерки Лидии. Это была... 
(Малька) Слайд 15
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7. Сказка
Ведущий 2: Молодцы, ребята! Здорово справились с зада

нием. В замечательных «Рассказах о всякой живности» 
В. Белов увлекательно рассказал нам о том, как в обычной 
вологодской деревне вместе с людьми дружно живут домаш
ние животные. Можно много говорить хороших слов о книге 
и её авторе. Но проще будет вновь перечитать эту удивительно 
добрую и веселую книжку!

Выходит сказочница (родитель) в сарафане.
Сказочница: В народе говорят: «Чем больше отдаешь людям 

добра, тем больше и получаешь сам». И как хорошо, что 
добрыми могут быть не только люди, и все, что нас окружает: 
и лес с его лесными дарами, и луг, на котором растут травы, 
красивые цветы, и даже сок «Добрый», который, как мы знаем 
по рекламе, полезен витаминами.

А хорошо ли родничку быть добрым? Вот послушайте и по
смотрите такую сказочную историю, которую рассказал нам 
вологодский писатель В. Белов в исполнении родителей.

Инсценировка сказки «Родничок» в исполнении родителей. 
После выступления выходят все участники спектакля, 
выстраиваются в ряд.

Сказочница: Люди добрые! Оставайтесь такими всегда, и 
тогда с вами не случится беды, как с родничком. И всем кругом 
будет хорошо. А мы, артисты, желаем вам добра, счастья и 
радости. Спасибо за внимание.

Заключение
Ведущий 1: Спасибо нашим артистам родителям за достав

ленное удовольствие.
Сегодня мы вспомнили замечательно вологодского писателя 

Василия Ивановича Белова, его творчество, послушали и 
посмотрели инсценировку по его произведению «Родничок». 
Мы гордимся, что рядом с нами жил такой интересный и твор
ческий человек.

До новых встреч в нашей литературной гостиной.
Предлагаем посетить выставку рисунков детей по произве

дениям В. Белова.
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В сказках оживают родники.
Литературная гостиная в подготовительной группе

Клюсова Т. С., воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 91» «Росинка» г. Вологда

Цель: формирование ценностного отношения к природе 
родного края посредством чтения сказок Василия Белова.

Задачи:
1. Систематизировать представления детей о писателе

В. И. Белове
2. Расширить знания о природе родного края;
3. Закрепить умения составлять загадки по технологии ТРИЗ;
4. Обогатить словарный запас, развивая связную и диало

гическую речь;
5. Совершенствовать умение отвечать на вопросы, выражать 

свое отношение к событиям;
6. Воспитывать доброе отношение к окружающему миру, 

нравственные качества у детей.
Предварительная работа:
1.Чтение произведений В. И. Белова, беседы по прочитан

ному: «Жадный петух», «Родничок», «Как ворона воробья 
обидела», «Кот Рыжко», «Катюшкин зонтик», «Шарик».

2.Выставка детских рисунков по творчеству писателя;
3.Выставки книг в литературном центре, рубрика «Воло

годские писатели».
4.Посещение библиотеки в селе Молочное: просмотр

презентации «Детство В. И. Белова», участие в народных играх.
Б.Акция для родителей «Обложка для книги».
6.Выставка книг по творчеству В. И. Белова, созданных 

своими руками (родители и дети).
Конспект мероприятия.
Воспитатель:
- Дети, у нас сегодня гости, давайте поприветствуем их, 

поздороваемся, улыбнёмся и подарим гостям хорошее 
настроение!

- А теперь я предлагаю вам занять места в нашей мини -  
библиотеке (зачитывает отрывок из произведения «Кот 
Рыжко» В.И. Белова)

«С нотами и кошками в деревне всяких случаев тоже было 
немало. Очень интересны эти животные и даже какие-то 
странные. Расскажу теперь про нота, который так 
нахально, не имея на это никаких прав, сосал Малькино 
молоко. Лидия покаялась десять раз, что принесла его жить 
к себе домой. Почему? Во-первых; дома он жил совсем редко, 
все время где-то шатался. Во-вторых, если и жил, то
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безобразничал. Кто, например, научил его таскать цыплят? 
Вместо того, чтоб ловить мышей, он ловил цыплят».

- Ребята, кто узнал произведение, которое я вам прочла? 
{«Нот Рыжко»).

- Кто написал этот рассказ? {В.И. Белов).
- Перед вами портрет В. И. Белова -  поэта-прозаика. Для 

детей он писал рассказы из жизни деревенских мальчишек и 
девчонок, сказки и рассказы о животных. Василий Иванович 
наш земляк. А кто из вас знает, что означает слово земляк? 
(ответы детей) Ребята, а когда родился В.И. Белов?

- Где прошло детство писателя? (Детство писателя прошло 
в Вологодской области, Харовского района, в деревне 
Тимониха).

- Ребята, скажите, большая семья была у Василия 
Ивановича? (В семье было 5 детей, кроме Василия Ивановича 
были ещё 2 брата и 2 сестры).

- Дети, как звали маму В.И. Белова? (Маму В. И. Белова звали 
Анфиса Ивановна).

- Какой любимый музыкальный инструмент был у Василия 
Ивановича?

- Почему автор называет рассказ, отрывок которого вы 
только что слышали, «Кот Рыжко»?

- Ребята, лично у меня возникает чувство гордости за то, что 
на нашей Вологодчине был такой замечательный поэт -  
прозаик В. И. Белов.

- А какие чувства возникают у вас?
Стук в дверь.
Воспитатель: Кто -  то к нам стучится дети, я пойду и 

посмотрю!
Входит почтальон: Я к вам долго очень шёл, наконец - то вас 

нашёл!
Группу «Звёздочки» искал, (оглядывается), так вот к вам ли я 

попал?
Село Молочное, улица Парковая, дом 8 А, детский сад N9 91 

«Росинка»!
Воспитатель: Всё правильно, уважаемый почтальон, вы 

пришли по адресу! Мы группа «Звёздочки». Ребята, давайте 
докажем почтальону что мы группа звёздочки! (Мы -  
звездочки волшебные, сверкаем и блестим. Мы умные и 
честные, и много знать хотим!)

Почтальон: Ну, тогда вручаю вам телеграмму! Получите! 
Распишитесь!

(Воспитатель и дети благодарят почтальона, он уходит).
Воспитатель обращает внимание на телеграмму, предлагает 

одному из детей её прочесть.
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Ребёнок зачитывает телеграмму: «Добрый день, дорогие 
ребята! К вам едут в гости артисты театра «Теремок». Но, по 
пути случилась беда. Кот Баюн загородил дорогу и не пускает 
нас. У него закончились все загадки, которые он знал. 
Помогите, пожалуйста, придумайте новую загадку для кота. 
Тогда он откроет нам путь».

Воспитатель: Ну что ж ребята, вы готовы прийти на помощь?
Давайте составим загадку о роднике (по технологии ТРИЗ с 

помощью модели).______________________________________
Какой? Что бывает таким же?

Воспитатель: Молодцы, у вас получилась замечательная 
загадка. Я слышу, ребята, кто- то к нам идёт?

Входит журналист.
Журналист: Здесь сегодня представленье, выражаю

восхищенье! Все сейчас я посмотрю, и на камеру сниму, 
интервью у вас возьму!

Воспитатель: А вот, кажется, и артисты театра «Теремок» уже 
здесь! Они представят сказку «Родничок» по творчеству
В. И. Белова (входят дети этой же группы в костюмах, пока
зывают театрализацию сказки).

Инсценировка сказки «Родничок» В. И. Белова
Воспитатель: Добрый был родничок, и дела добрые совер

шал, но, к сожалению, прислушался он к плохому совету. А так 
замечательно совершать добрые дела! Правда, дети?

Танец Н. Кадышева «Добрые дела» (танцуют все дети)
Журналист: Какая замечательная сказка у вас получилась. 

Можно, уважаемые дети, я задам вам несколько вопросов, 
а за активность подарю вам волшебные капельки. Задает 
вопросы:

- С кем первым повстречался родничок?
- С кем потом?
- Какие ещё герои приходили к Родничку?
- Делился родничок своим богатством с героями?
- Что изменилось после встречи с комаром?
- Скажите, почему замолчал родничок?
- Какое настроение у вас было, когда родничок поил всех 

водицей?
- Как изменилось ваше настроение после встречи с комаром?
- Почему настроение испортилось?
- Понравилось ли вам, как повёл себя родничок после 

встречи с комаром?
- Как можно изменить конец сказки?
-Что бы вы посоветовали комару? (Не жадничать, делать 

добрые дела)
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- А какой совет вы бы дали Родничку? (Не слушать плохие 
советы, дорожить дружбой. Быть щедрым и добрым.)

-Какой вывод можно сделать? (Если будешь злой и жадный, 
люди перестанут с тобой дружить и останешься без друзей, 
чем больше для людей делаешь, тем больше добра получишь 
в ответ)

Рефлексия.
Воспитатель: Дети, кто из вас готов подарить Родничку свою 

волшебную капельку, чтобы он не засох, не исчез? (дети 
прикрепляют капельки к Родничку на мольберте).

Воспитатель: Посмотрите гости, у нас нет жадных ребят, все 
отдали свои капельки и спасли Родничка. Каким большим он 
стал! Вы добрые и верные друзья! Теперь в нашем детском 
саду есть свой Родничок добрых и светлых чувств, благодаря 
сказке нашего земляка В.И. Белова.

Деревенские посиделки в Тимонихе.
Конспект совместного мероприятия детей, 

педагогов и родителей

Кряжево Л. Н., музыкальный руководитель> 
Федорова Л. Встарший воспитатель> 

Волохова Т. А,, Патракова Ю. Е, воспитатели 
МДОУ «Детский сад № 5 «Аленушка»

Цель: Знакомство детей с жизнью и творчеством вологод
ского поэта и писателя В. И. Белова.

Подготовительная работа:
Чтение художественных произведений В. И. Белова. Инсце

нировка сказки «Ручеек», рисование рисунков по произведе
ниям писателя для выставки.

Ход мероприятия:
Песня «Я люблю тебя, Россия». Дети и гости заходят в зал.
Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Хорошо, что вы к нам 

заглянули на огонек, в деревню Тимониха, Харовского района, 
Вологодской области.

Герой нашей беседы Василий Иванович Белов -  наш воло
годский писатель.

Ведущий читает стихи воспитателя Т. А. Волоховой.
Печка, дом деревенский, простор...
Из Тимонихи ведем мы разговор.
Здесь когда-то мальчик Вася жил,
Жил, как все мальчишки, не тужил.
Было пятеро детей в семье у них,
На войне погиб отец...
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Растила мать одна детей своих.
Вася в школу деревенскую пошел,
Он любил учиться хорошо.
Слесарем потом Василий стал,
Но учиться он не перестал.
Электромонтёром, мотористом был,
Службу в Армии три года проходил.
С детства он любил стихи писать,
Сказки и рассказы сочинять.
Он закончил институт Литературный,
Творческий был человек, культурный.
Наш писатель вологодский и поэт 
В Вологде работал много лет.
Про родные помнил он места,
Часто там бывал и неспроста.
Главное, о чем любил писать -  
Это про деревню рассказать.
Если в руки книгу взял Белова,
О деревне прочитаешь снова.
Мудрость, красоту ты познаёшь.
Что-то чистое, родное узнаёшь.
Ведущий: Мы с вами прочитали много книг Василия 

Ивановича Белова. В его рассказах встречается много 
необычных слов, которые в наше время и не встретишь в речи. 
Ребята, попробуйте догадаться, что означают следующие 
слова. 1. Тятя (папа). 2. Чуять (слышать). 3. Судачить 
(поговорить). 4. Сулить (обещать). 5. Портки (брюки). 6. Шастать 
(ходить, где не положено). 7. Фуркать (бросаться чем-либо).
8. Котомка (матерчатая сумка) 9. Волочить (тянуть). 10. Бузить 
(драться). 11. Корежить (ломать). 12. Лежни (лодыри).
13. Шибко (сильно). 14. Маяться (переживать). 15. Напостыло 
(надоело).16. Хряснуться (упасть).

Ведущая: Молодцы, ребята.
Ведущий: Героев произведений Василия Ивановича

отличает неравнодушие, доверчивость, открытость, любовь ко 
всему живому и близкому, большому и малому. Это любовь к 
родной земле, отчему дому, своей малой родине.

Любимая тема В. И. Белова -  крестьянская. Его произве
дениям присущи колоритные картины деревенского быта, 
яркая и причудливая речь персонажей, замечательные образы 
русских людей -  удивительные портреты, сильные характеры; 
и такой знакомый мир родной природы.

В наше время проза Белова -  как глоток родниковой воды. 
Она обновляет, дает силы и укрепляет дух, несет человеку 
очищение, помогает вернуть любовь и надежду, веру в самого 
себя и людей вообще.
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Инсценировка сказки «Ручеек» исполняют дети старшей 
группы.

Сценку «Животные» показывают дети подготовительной 
группы.

Ведущий: В рассказах Василия Ивановича Белова описы
вается русская деревня с ее обычаями, праздниками и будня
ми. Как много работали крестьяне, много е умели: вязали, 
плели кружево, бересту, шили. Работали подмастерьями и 
мастеровыми, сапожниками, кузнецами, дома и в поле. 
Круглый год трудились. Особо много работы было летом хлеб 
растить, сеять, пахать, сено убирать, коров пасти.... А с песнями 
да частушками дело быстрее спорилось.

Родители (мамы) поют частушки В. И. Белова:
В незнакомую деревеньку 
Пришел да и пляшу,
Незнакомого народу 
Не подначивать, прошу.
Говорят, иголки колки 
Им нельзя неколким быть.
Говорят, девчонки бойки,
Им нельзя небойким быть.
Не браните вы меня,
Свою работу знаю я:
Жать, косить, коров доить,
В обе руки молотить.
Не машина траву косит - 
Косит острая коса;
Не работа парня сушит - 
Сушит острая тоска.
Ты бы осенью сказала,
Я бы зиму не ходил 
Изорвались трое катанок 
И дров не нарубил.
У меня четыре шали.
Пятая пуховая.
Не одна я боевая -  
Вся семья веселая.
Каменистая дорога,
Серебристая вода.
Мне такого дролю надо,
Боевого, как и я.
К нам в деревнюшку ходить - 
Протоптана дорожка.
Хорошо того любить,
У кого гармошка.
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Кабы не было полей,
Не было б поляночек,
Кабы не было парней,
Не было б гуляночек.
Где-то, где-то красно лето,
Где-то шарфик голубой,
Где-то милая подружка,
Где-то дроля дорогой,
И.С.: Умеет молодежь и нынче веселиться, 
Дети поют частушки.
Мы веселые такие 
Утром, вечером и днем.
Потому что мы частушки 
Развеселые поем.
Как красиво всё кругом 
Золотым осенним днем:
Листья желтые летят,
Под ногами шелестят!
Вот и осень наступила,
Можно в куртке пофорсить.
Летом мне ее купили,
Не давали поносить.
Выйду, выйду я плясать 
В новеньких ботинках,
Все девчата говорят,
Что я как картинка!
Напекла я пирогов,
На окно поставила.
Поклевала все ворона,
Крошек не оставила 
Урожай собрали мы:
Фрукты, овощи, грибы,
Ягоды, орехи, мед 
Будем сыты целый год!
Мы картошечку копали,
Хохотали от души:
Клубни, крысы утащили,
Листья, скушали жуки!!
Наступила непогода,
Дождик льется целый день 
Чтобы выйти на прогулку 
Сапоги скорей надень.
Мы с товарищем плясали 
В сапогах резиновых.
На нас публика смотрела,
И все рты разинули.

118



Мы частушки вам пропели,
Хорошо ли плохо ли.
А теперь мы вас попросим,
Чтобы вы похлопали.
Ведущий: Поработают днем крестьяне, а вечерами в игры 

играют.
Игры Вологодского края:
«Кот и мыши» (дети старшей группы)
«Пряничная доска» (дети подготовительной группы). 
Ведущий: Василий Иванович Белов не только рассказы, 

повести писал, но и сочинял стихи.
Семья Дебелого Ивана стихотворение «Ручейки»
Ведущий: Василий Иванович Белов - известный русский, 

российский писатель-вологжанин, прославивший нашу 
Харовскую землю своими рассказами, повестями, романами о 
жизни простых крестьян. Его произведения знают, любят, 
ценят, изучают. Они трогают самые нежные струны души 
читателей, а персонажи, как живые, рассказывают о своих 
бедах и радостях, добре и зле и, конечно, о дружбе.

Дети исполняют песню «Хорошо, когда есть друзья» 
сл. Т. Петуховой, муз. Т. Тераевич.

Под музыку «Я люблю тебя, Россия» дети выходят из зала.

Путешествие с литературным героем 
рассказа В. И. Белова «Тезки».

Урок в 7 классе.

Голякова М. Вучитель русского языка 
и литературы «МОУ «СОШ № 15» г. Вологда

Наглядность и оборудование: Стрела, карточки с названия
ми качеств человека.

Подготовка к уроку. Индивидуальные задания:
1. Лексическая работа: «тезки», «варнак», «не след», 

«по навету», «лыжи навострил».
2.Подробный пересказ эпизода из рассказа Белова «Тезки»: 

знакомство Петрова с Анатолием Семеновичем.
3.Выразительное чтение эпизода возвращения Тольки в сад 

осенью.
Предварительное домашнее задание: рассказ о литера

турном герое.
I вариант - об Анатолии Семеновиче; II вариант -  о Петрове.
Выписать в тетрадь: внешний вид, возраст, увлечения.
Ход урока
I. Сообщение темы и цели урока.
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-Стреляли ли вы когда-нибудь из лука? (помазываю стрелу)
Вспомните сказку, где герои тоже стреляли из лука. 

(«Царевна-лягушка».)
Что принесла стрела Ивану-царевичу?
- Что принесет она герою рассказа «Тезки»?
- С помощью волшебной стрелы мы совершим путешествие в 

художественный мир рассказа «Тезки» В. И. Белова. Василий 
Иванович Белов -  наш земляк, автор с мировым именем. Какие 
его произведения знаете? («Рассказы о всякой живности», 
«Скворцы», «Мальчики» и др.)

- Рассказ вы прочитали дома, скажите, все ли слова понятны?
«варнак», «не след», «по навету», «лыжи навострил»
Варнак -  каторжник
Не след («не ходи, куда не след») -  куда не следует
По навету («Хоть и зря, говорят по навету») -  клевета, 

ложное обвинение
Лыжи навострил - намереваться уйти куда-либо
Делаю вывод, что это слова не общеупотребительные, 

просторечные.
- А что обозначает название рассказа «Тезки» (Пред

положения детей, Женя Савко ищет значение слова в словаре 
Ожегова)

(Тезка - человек, имеющий одинаковое с кем-то имя.)
-А кого автор назвал «тезками»?
(Мальчика Тольку и мужчину Анатолия Семеновича.)
На доске:

С Анатолий \  
Семенович ,/

- Зачитаем первое предложение рассказа. Какое настроение 
создается у читателя? («Он жил один, почти за городом, в 
давнишнем доме у пруда, в старинном саду».)

Что хочется узнать? (Кто он, почему один?)
О ком узнаём в начале рассказа? Что узнаём мы о нем? 

(«Толька нечаянно запустил стрелу в этот сад, осторожно 
пошел искать, но не нашел...»)

(Иллюстрация стрелы на доску)
- Стрела приводила героев сказки к разным домам... 

Чей ДОМ возникает в рассказе Белова? (иллюстрация ДОМА)
Это первая остановка нашего путешествия. Кто является 

хозяином этого дома?
Индивидуальные задания. Рассказ с изменением лица.
Послушаем пересказ эпизода знакомства с Анатолием 

Семеновичем от имени Тольки. Во время рассказа вам

Толька
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необходимо выявить и зафиксировать чувства, которые 
испытывает мальчик (испуг -  интерес -  борьба чувств -  
удивление -  заинтересованность).

- Каким оказался Анатолий Семенович? [«...совсем не такой, 
маним его видели в городе, когда он ходил в книжный магазин 
и библиотеку».)

Что можно сказать о человеке, который посещает книжный 
магазин и библиотеку?

Какое мнение о нем было в городе?
Проблемный вопрос: Какой же этот был человек?
РАБОТА В ГРУППАХ (по 4 человека), ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Анатолий Семенович

Внешний вид В резиновых сапогах, в пиджаке, но без 
галстука, совсем не такой, каким его видели в 
городе, черная с рыжинкой борода, борода не 
страшная, и глаза, и нос как нос, желтой лицо, 
высокий лоб, синие глаза, белая рубашка

Возраст Взрослый человек
Увлечения Книжный магазин, библиотека = книги
Отношение с 
окружающими

Чахоточный, 10 лет в тюрьме по навету, 
не принимало общество

I вариант -  рассказ об Анатолии Семеновиче (внешний вид, 
возрастувлечения, отношение к нему окружающих).

-Дома вы работали с текстом, выбирали материал для 
характеристики образа-персонажа. В тетрадь вы выписали 
изобразительные средства, которые использует В. И. Белов 
для характеристики героя.

Работая в группах по 4 человека, заполните таблицу 
«Характеристика героя»

На доске дополняем схему (ребята выбирают качество, 
подходящее Анатолию Семеновичу, размещают рядом 
с героем) _______ __

/  Анатолий \
\  Семенович у

1. Добрый, чуткий.
2. Человек щедрой души.
3. Человек, который умеет прощать и любить.
4. Умеет ценить красоту природы.
5. Одинокий
6. Честный, умный, образованный, интеллигентный
- Что, по вашему мнению, самое главное в характере 

Анатолия Семеновича?
Чем удивителен Анатолий Семенович?
Чтение эпизода из рассказа «Слышишь, как растет 

трава...» со слов «Слышишь...» 2 стр. - Какой человек может 
все это слышать? (Внимательный, чуткий.)
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Зная отношение к Анатолию Семеновичу в городе, в чем 
убедился мальчик?

(Анатолий Семенович - интересный человек.)
- На чьей стороне автор? Какой человек для Белова 

хороший?
11 вариант -  рассказ о Петрове.
Петров. Что узнали вы о нем?
Как описал автор мальчика? (Автор сосредоточил внимание

на внутреннем мире героя)
Внешний вид Серые глаза с белыми ресницами
Возраст Перевели в шестой
Увлечения С собой рогатка, увлеченно слушал А. С.
Отношения с 

окружающими
Дружил с Танькой

1. Доброта.
2. Честность («чистосердечно сказал...)
3. Искренность. ------------------ —
4. Открытая душа. Q  Толька
5. Неравнодушный —----------- —
СРАВНИМ ОБРАЗЫ. Общее: Черты характера: доброта,

отзывчивость, чуткость, умение видеть необычное в простом, 
честность. Оба ОДИНОКИЕ.

Кто на них в рассказе не похож? В чем?
Учительница, окружающие, одноклассники, жена, мать,

- Обратимся к эпизоду последнего посещения сада Толькой. 
(Подробный пересказ эпизода)
Что потрясает в этом эпизоде Тольку? Что помогает понять 

нам переживания Петрова? (Пейзаж)
- Мы оказываемся в саду, это наша вторая остановка

(иллюстрация сада)
Сопоставление сада летом и осенью
Лето: Осень:
- в жору безмолвствовал, 

первые опавшие листья,
- таинственный,
- с хитрыми тропками,
- поющий дрозд,
- жаба, она не в ладах 

с дроздом,

- в дождь что-то посапывало, 
сад был совсем не тихий,

- небольшой; шумел от 
сентябрьского ветра

Сад изменился, в нем уже нет 
таинственности, нет того, 
что манило бы, в этом саду

122



- зеркальный карп одиноко.
Этот сад напоминает

нам сказочный сад,
где разговаривают и живут
человеческой жизнью его
обитатели

- Как создается трагический настрой повествования в этой 
части? («Сад был совсем не тихий. Он шумел от 
сентябрьского ветра».)

Пейзаж помогает автору проследить за чувствами мальчика, 
раскрыть глубину его переживаний.

Анатолий Семенович и Толька - тезки. А что еще под этим 
подразумевал автор?

Анатолий Семенович и Толька - «тезки» по образу жизни, по 
состоянию души.

Одно имя, одна душа, один взгляд на мир
-А как мы понимаем, что Толька видит мир так же, как 

Анатолий Семенович?
(Сказка-притча)
-мы добрались до пруда, третья остановка (иллюстрация 

пруда). Кто герои? Какие они? Заполните в парах таблицу.
Каково лексическое значение слова «пучеглазая»?

Герой Дрозд Жаба Карп
Эпитет Веселый пучеглазая зеркальный
характер жизнерадостный Жестокая,

злая
Уравновешенный 
Мы в нем отража
емся как в зеркале, 
видим истинное лицо

За что не любит дрозда жа 5а? («поет весь день и веселит»)
За что невзлюбила жаба карпа, можно ли за это не любить? 

(погляделась как в зеркало и невзлюбила). Что можно сказать о 
характере жабы, дрозда?

-С какой целью, по вашему мнению, автор ввел рассказ об 
обитателях сада и пруда? (Аллегория, иносказание, видим 
образы людей)

Что здесь у пруда находит Толька в конце рассказа? СТРЕЛУ
(картинки расположить по кругу, и получится кольцевая 

композиция)
Проблемный вопрос: Что принесла стрела Тольке?
-Как бы вы отнеслись к такому человеку, как Анатолий 

Семенович?
Каждый человек в жизни часто стоит перед выбором.
Каков выбор каждого из героев?
Толька -  принимает непохожего на других человека
Родители, общество -  сторонятся непонятного, непохожего 

на них человека
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Учительница -  жена Варнакова -  предает мужа, бросает его 
ради сохранения собственной жизни и покоя.

Тема нашего урока: «Путешествие с литературным героем».
Что мы смогли понять во время нашего путешествия вместе с 

Толькой?
Рассуждая о героях рассказа, сами приходим к выводу: очень 

важно, с кем мы общаемся, какой человек находится рядом с 
нами. И если это добрый, благородный, понимающий человек
- это счастье. Нельзя судить человека по одежке.

///. Домашнее задание: Написать сочинение-рассуждение по 
одной из тем:

1) «О чем заставил меня задуматься рассказ В. Белова 
"Тезки"»?

2) «Что значит быть Человеком».
3) Иллюстрация к рассказу.

« ... с нетерпением ожидаю писем ва ш и х...»
(по письмам 1812 -1 8 1 4  гг. поэта К.Н. Батюшкова).

Урок литературы в 7 классе

Иармановская Л. В., учитель русского языка 
и литературы МАОУ «Центр образования № 42»

г. Вологды

Цель урока: пробудить интерес к эпистолярному жанру.
Задачи урока:
• Сформировать представление об эпистолярном наследии 

выдающегося русского поэта начала XIX века Константина 
Батюшкова (1787-1855)

• Подвести к выводу, что письмо — не только средство 
общения между людьми, но и важный документ конкретной 
эпохи, часть культурного наследия.

• Вызвать интерес к процессу написания писем через 
изучение культуры написания писем в начале XIX века,

• Закрепить умения исследовательской работы с текстами 
разных жанров.

Аудитория: средний школьный возраст (7 класс)
Время проведения: два урока (80 минут)
Основные методы обучения: словесный (беседа), нагляд

ный, исследовательский
Форма работы учащихся: групповая
Дидактические материалы: шесть писем К. Батюшкова 

(в сокращении, адаптированные к возрасту учащихся); разда
точный материал (карточки с заданиями и комментариями 
к текстам писем).
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Визуальный ряд: слайд-фильм по теме урока: адресаты 
писем Батюшкова, исторические лица, упоминаемые в пере
писке, предметы, относящиеся к культуре письма XIX века.

Проверка эффективности: творческое задание: написание 
письма-ответа от лица одного из адресатов писем Батюшкова 
(вариант: на произвольную тему).

Ход урока
1. Вступление. Беседа о почте, эпистолярном жанре.
Учитель: Сегодня у нас урок, посвящённый эпистолярному 

жанру, эпистолярному наследию. Как вы поняли: о чём будем 
говорить? (Заслушиваются предположения учащихся. В случае 
затруднения подсказать: Полное собрание сочинений любого 
писателя, как правило, включает в себя и эпистолярий, поэтому 
чаще говорят: полное собрание сочинений и писем).

Эпистолярный жанр — так стали называть умение писать 
письма. Своё название он получил от греческого слова 
«epistole», означающего «послание», «письмо».

Когда мы произносим слово «письмо», «почта», — какие 
ассоциации эти слова у вас вызывают?

Ответы детей (возможные или предполагаемые): 
ассоциации возникают с компьютером, с электронной почтой.

Учитель: Ещё не так давно, когда не было Интернета, 
казалось, традиционная почта навсегда останется главным 
средством связи между людьми. Но появилась оперативная и 
удобная электронная почта. Сегодня мы всё реже обращаемся 
к перу, бумаге и конверту. А вот в XIX веке писали много писем. 
Так, например, полное собрание сочинений Л.Н. Толстого 
составляет 90 томов. Из них 30 томов — эпистолярное на
следие. Полное собрание сочинений и писем И.С. Тургенева — 
30 томов: сочинения в 12 томах и переписка в 18-ти томах.

Как вы думаете, почему сейчас мы пишем письма довольно 
редко или почти не пишем? Что случилось?

Дети: Сейчас можно позвонить по телефону, послать SMS. 
Это быстро и удобно.

Учитель: Во многих семьях и сейчас хранят старые письма и 
открытки. Приходилось ли вам перечитывать письма, 
написанные несколько или много лет назад?

Дети: Приходилось. (Свои, бабушки, родителей).
Учитель: Что вы можете сказать о своих впечатлениях?
Дети: Многое забылось, стёрлось в памяти, а письма 

сохранили эти события, их детали.
Учитель: Действительно, письма являются важным

историческим источником: они доносят до нас живые голоса 
прошлого, живые лица и живые события прошлого. И ценность 
этой информации с годами только возрастает.
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Что такое письмо? Вот какое определение письма даёт 
современник А.С. Пушкина Н.И. Греч в «Учебной книге 
Российской словесности»:

«Письма, в точном значении слова, суть разговоры или 
беседы с отсутствующими. Они заступают место из устного 
разговора, но заключают в себе речи одного только лица. <...> 
При сочинении писем должно следовать правилу: пиши так, 
как стал бы говорить в сем случае, но говори правильно, связно 
и приятно».

Почему нам, людям, живущим в XXI веке, так интересно и 
любопытно читать письма, написанные 100, 200 и даже 30-50 
лет назад?

Ответы детей: Письма содержат живую информацию о 
прошедших временах. По ним можно понять, что волновало и 
чем жили люди когда-то.

Учитель: Кажется, о прошлом можно узнать и в других 
источниках — в газетах, журналах, учебниках по истории и т. д. 
Но в них чаще всего представлена официальная точка зрения 
на события, а в письмах — всё «по-человечески», по-домаш
нему, более открыто и естественно, искренне. Письмо — 
отражение души пишущего. Иногда маленькое письмецо даёт 
больше пищи для размышлений, чем целые горы книг. Письмо 
говорит о человеческом присутствии. Представим, как человек 
покупал конверт, шёл домой, садился к столу, брал ручку и 
кому-то писал...

Письмо — частичка человека, частичка России. А переписка 
большого писателя или крупного учёного есть отражение его 
души, это летопись его жизни.

Мы все хорошо знаем, что читать чужие письма без 
разрешения считается неприличным. Но письма выдающихся 
людей хранятся в архиве, они стали национальным 
достоянием, документами, которыми имеет право 
пользоваться любой исследователь.

Как выглядели письма, написанные 20-50 лет назад, нам 
представить нетрудно. А теперь давайте перенесёмся на 200 
лет назад. Как тогда выглядели письма и чем отличались от 
современного? Вот перед нами одно из них.

Детям раздаются ксерокопии письма К. Батюшкова <4 марта 
1813г.> Елене Григорьевне Пушкиной, дальней родственнице
А.С. Пушкина по мужу. Умная и образованная женщина, она 
была дружна с Батюшковым и трогательно заботилась о нём. 
Письмо приводится в старой орфографии.

Учитель: Давайте попробуем прочитать адрес, указанный 
в конце письма:

Вот мой адрес: на Владимирской, в доме Баташова, 
напротив Вшивой Биржи.
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На экран выводится изображение надписи, сделанной рукой 
самого Батюшкова на письме к сестре:

Её Высокоблагородию Милостивой Государыне 
Александре Николаевне Батюшковой в Череповец.

Учитель: Чем необычны приведённые адреса, чем отли
чаются от современных?

Ответы детей: Не указан номер дома и даже улица.
Учитель: Дело в том, что с конца XVIII века и до 1834 года в 

Петербурге существовала валовая нумерация домов в 
пределах каждой полицейской части и квартала. Эта 
нумерация не всегда была последовательна и в быту почти не 
употреблялась. С 1834 года была введена нумерация каждой 
улицы, чётной и нечётной стороны раздельно. В московских 
адресах как отправная точка указана церковь, к приходу 
которой он относится («У Харитонья в переулке», «Живёт у 
Самсона»). Ну а в таком небольшом по сравнению со 
столицами городе, как Череповец, все жители дворянского 
звания и вовсе наперечёт, так что можно обойтись и без 
излишних координат. К тому же письма часто пересылали «с 
оказией», т. е. через друзей, знакомых, родственников.

Как вы думаете, почему адрес указан на самом письме, 
существовали ли тогда конверты? Подсказка (обращение к 
читательскому опыту учащихся): Вспомните: какой вид 
имело письмо, полученное Троекуровым от Андрея 
Гавриловича Дубровского?

Дети: Похоже, что конверты в начале XIX века не сущест
вовали.

Одному из учащихся предлагается зачитать фрагмент из 
романа А.С. Пушкина «Дубровский»: «На другой день первый 
вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа 
ему подали письмо, сложенное треугольником; Ни рила 
Петрович приказал своему псарю читать его вслух...»

Учитель: Широкое производство почтовых конвертов
началось в 1820 году в Англии. Распространение конвертов в 
России относится к первой четверти XIX века, но долгое время 
продолжали обходиться без них, складывая письма 
соответствующим образом. А раз не было конвертов — не 
было и марок.

Почтовые марки были придуманы в Англии. Они появились 
там в 1840 году. В России первая почтовая марка с 
изображением герба страны появилась лишь в 1857 году.

В разные эпохи менялись не только содержание писем, но и 
способы, которыми их оберегали от любопытных глаз. Для 
официальных писем использовали сургуч, изобретённый 
китайцами. Клейкое вещество разогревали на свече, капали на

127



конверт или письмо и прикладывали печать. Для личных писем 
использовали облатки.

Как вы думаете, что это такое?
Облатка — мучной, клеевой или бумажный кружок 

(лепёшечка) для запечатывания писем, Существовала даже 
специальная коробочка для хранения облаток.

Ну и, наконец, письменные принадлежности. Они были не 
столь разнообразны, как сейчас. Современники Пушкина 
пользовались только гусиными перьями и карандашами. 
Гусиное перо позволяло писать со сравнительно небольшой 
скоростью и издавало при письме характерный скрип. Гусиные 
перья поступали в продажу в пучках по 25 штук, обвязанных 
бечёвкой, в поместьях обычно перья не покупали.

Писали письма орешковыми чернилами. Они ввозились 
в Россию из-за границы или изготавливались в аптеках 
фармацевтами. Существовало множество рецептов 
изготовления чернил.

Писчая бумага в пушкинское время производилась трёх 
видов: почтовая — для письма, канцелярская (гербовая) и 
простая (концептная) — для копий и черновиков. А порой 
писали на той, что оказывалась под рукой.

2. Об объекте предстоящего исследования и целях работы.
Учитель: Сегодня мы будем читать письма Константина 

Николаевича Батюшкова. Что вам известно об этом человеке? 
Кто он? Когда жил? (На экран выводится портрет)

Дети: Батюшков — поэт. Он — современник Пушкина, жил 
в начале XIX века. Памятник ему установлен в Вологде, 
на Соборной горке возле Кремля.

Учитель: Вы не задумывались, почему частью памятника, 
установленного в связи с 200-летним юбилеем выдающегося 
русского поэта, является скульптурное изображение коня? 
(Выслушиваются возможные ответы учащихся).

Исторический факт: после установки памятника работы 
скульптора В. Клыкова в 1987 году именно эта деталь 
скульптурной композиции многими горожанами долго не 
воспринималась. Отсюда возникло даже пренебрежительное 
название: «Памятник коню». Через 30 лет памятник стал одной 
из главных достопримечательностей города, его визитной 
карточкой.

Мы познакомимся с фрагментами шести писем К. Н. Ба
тюшкова. Какую информацию они нам смогут дать? Вспомните, 
о чём мы только что рассуждали.

Целеполагание (определяют учащиеся):
•Как в письмах отражено время?
•Как в письмах отражена личность поэта, его умственный 

и нравственный облик?
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•Как строится письмо? Как происходит общение?
NB! Напомнить детям правила работы в группе!
3. Исследовательская работа с текстами писем.
15-минутная работа в группах (б групп по 5 человек). Каждая 

группа работает с одним письмом. Текст письма должен быть у 
каждого ученика.

При отборе писем учитывались следующие факторы:
1) Письма должны отражать динамику взглядов Батюшкова в 

1812 -1814 гг.;
2) Содержать информацию, доступную пониманию 

подростков;
3) Представлять образцы письменного общения с разными 

людьми.
Поэтому в подборку вошли письма Батюшкова к друзьям:

Н.И. Гнедичу соктябрь 1812. Нижний Новгорода 30 октября 
<1813>.Веймар; 1814. Января 16-(28) и П.А. Вяземскому 17 мая 
1814г. из Парижа; письмо отцу Н.Л. Батюшкову (апрель-май 
1814. Париж); письмо любимой старшей сестре А. Н, Батюш
ковой 10-15 ноября 1813 из Веймара.

В помощь учащимся предлагаются карточки с вопросами- 
заданиями и кратким справочным материалом. Образцы 
карточек:
К письму № 1

Вопросы и Историческая справка
задания к работе с Н. И. Гнедич — поэт,
текстом s-'.jEL драматург, переводчик,

А А общественный и
1. Как в письме ; I театральный деятель.

отражено время? Гнедич вошёл в историю
2 Как в письме русской культуры своей

отражена личность гражданской лирикой и
поэта, его переводом «Илиады».
умственный и Поэт Н.И. «Перевод «Илиады», —
нравственный Г недич писал Белинский, — эпоха
облик? (1784-1833) в нашей литературе, и

3. Как строится придёт время, когда
письмо? Как «Илиада» Гнедича будет
происходит настольною книгою
общение? всякого образованного

4. Что в письме человека».
вам показалось Был другом К.
особенно Батюшкова, который,
интересным? судя по дошедшим

Прим. к тексту письмам, переписывался
письма: с Гнедичем на протяжении

Если Блудов ещё многих лет — с 1807 года
не уехал... — общий по 1821 г.
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знакомый, 
дипломат, отбыл 
осенью 1812г. на 
дипломатическую 
службу в Стокгольм.

К письму № 2
Вопросы и 

задания к работе с 
текстом

1. Как в письме 
отражено время?

2 Как в письме 
отражена личность 
поэта, его 
умственный и 
нравственный 
облик?

3. Как строится 
письмо? Как 
происходит 
общение?

4. Что в письме 
вам показалось 
особенно 
интересным?

Генерал Н. Н. 
Раевский 

(1771 -1829) 
Худ. Д. Доу 

1820.

И. А. Петин 
(1788 -1813) 

Рис.
К. Батюшкова

Историческая справка

Раевский Николай 
Николаевич — генерал, 
герой Отечественной 
войны 1812 г.
В Бородинском сражении 
защищал центральное 
укрепление — Курганную 
высоту, впоследствии 
названную его именем.

В заграничном походе 
русской армии 1813 -  
1814 гг. Батюшков состоял 
при нём адъютантом.

Петин Иван 
Александрович —

друг Батюшкова. С ним 
поэт познакомился во 
время заграничного 
похода в Европу в 1805
1807гг.

Ровесник Батюшкова, 
тоже поэт, но не успевший 
приобрести известность, 
с которым, как вспоминал 
Батюшков, делили 
«кошелёк, и шалаш, 
и мысли, и надежды». 
Полковник Петин погиб 
в 1813г. в Лейпцигском 
сражении._____________

Примечание: возможны краткие сообщения об адресатах 
писем заранее подготовленными учащимися.

4. Обзор писем К. Батюшкова. Выводы.
Учащиеся зачитывают фрагменты писем, обмениваются 

впечатлениями и наблюдениями, сделанными в ходе само
стоятельной работы и коллективного обсуждения при подго
товке к ответу. На выступление каждой группе — не более 
5 минут.

В ходе совместной работы приходим к выводам:
- Письма К. Батюшкова — один из ценных источников 

достоверной информации об Отечественной войне 1812 г.
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и о заграничном походе русской армии 1812-1814 годов. Они 
интересны не только тем, что дополняют и расширяют 
исторические сведения о войне с наполеоновской Францией, 
но и тем, что эти свидетельства принадлежат непосредст
венному участнику и очевидцу важных для России событий.

«Какую жизнь я вёл для стихов! Три войны, все на коне...» — 
это собственное замечание поэта-воина Константина 
Батюшкова, участника трёх заграничных походов, помогает 
понять и авторскую концепцию памятника, поставленного ему 
в Вологде («Памятник коню»?)

- Главный герой писем, конечно, — сам автор: преданный 
друг, любящий брат, почтительный сын. Это классически 
образованный человек, патриот своей родины и поклонник 
европейской культуры. В письмах Батюшкова отразились такие 
черты личности поэта, как богатство душевного мира, тонкость 
чувств и переживаний, способность к размышлениям и 
интересным выводам.

«Летописцем этой войны, пробудившей национальное 
самосознание народа, Батюшков не стал; не запечатлел он и 
всех этапов победного движения русских полков через всю 
Европу. <...> Батюшков не был отчаянным храбрецом, не стал 
знаменитым героем, хотя мог и хотел им быть. Он 
мужественно перенёс опасные и суровые переходы и 
переплёты войны, «добровольно хотел принести жизнь на 
жертву Отечества» и потому вместе с теми, кто разделил его 
судьбу, имел право сказать, как должно любить своё 
Отечество...» [5; 107]

- Письма поэта написаны понятным языком и, вопреки 
ожиданиям, легко читаются. Знаток иностранных языков, 
Батюшков пишет по-русски, лишь иногда позволяя себе 
обратиться к французскому, латыни или любимому 
итальянскому.

Структура писем соответствует принятым в XIX веке 
правилам: в основном письма состоят из четырёх частей, 
составляющих связную целостность.

1. Обращение. Поскольку письма Батюшкова адресованы 
близким людям, официальные титулы отсутствуют, а в части 
писем обращения как таковые в начале опущены и появляются 
лишь к середине письма и в конце, вместо них — 
стремительное начало, как если бы имел место только что 
прерванный и возобновлённый разговор.

2. Приступ. Начинается разнообразно: с какой-нибудь 
любезности, пожелания или извинения. Отметим присущее 
Батюшкову чувство юмора и самоиронии.
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3. Рассказ о делах, интересующих или могущих интересовать 
адресата, очень часто — рассказ о мыслях, чувствах и 
переживаниях самого поэта.

4. Заключение. Состоит из изъявления чувств преданности, 
почтения и прочего и собственноручной подписи.

При законченном уже письме иногда вспоминается то, что в 
него по забвению не вошло, а упомянуть непременно следует. 
Тогда в конце письма, обыкновенно под подписью, ставится 
знак «PS» или «NB» (постскриптум, нотабене), и за ним 
приписывается забытое.

5. Рефлексия. Домашнее задание
Учитель: Что нового вы узнали о Батюшкове и времени, в 

которое жил поэт, из его писем? Выступление какой группы 
вам показалось наиболее интересным?

Ответы детей.
Учитель: Трудно переоценить значение эпистолярного 

наследия для истории нашей культуры. Перечитываешь письма 
давно ушедших людей, и словно совершаешь «путешествие во 
времени» — перед глазами Россия и её люди с их радостями и 
заботами, с их представлениями о ценностях жизни. Даже 
письма бытового содержания становятся важным источником 
для познания конкретной эпохи, так как они являются своеоб
разными документами из прошлого. Будем писать письма! 
Может быть, со временем они тоже станут документами своей 
эпохи.

Посмотрим ещё раз на портрет Константина Николаевича 
Батюшкова, такого далёкого (230 лет со дня рождения!) и, 
несмотря на это, такого близкого и понятного нам. «Орест 
Кипренский писал портрет Батюшкова, создавал вдохновенный 
облик поэта и воина. Мы видим его на этом портрете сидящим 
в уютном кресле, ещё в военном мундире, но уже по- 
домашнему расстёгнутом. Глаза Батюшкова остры и задум
чивы, словно в удивлении приподняты брови. Он заинте
ресованно и внимательно слушает собеседника и вот-вот, 
кажется, сам начнёт вспоминать, рассказывать о себе, об 
участии в боевых походах...» [5; 112]

Хотели бы вы стать собеседниками поэта?
Учащимся предлагается творческое домашнее задание: 

написать письмо К. Батюшкову от лица одного из его адресатов 
(друга, сестры, отца). Письма можно оформить рисунками, 
стихами.

Спасибо всем за работу!
Примечание. Урок может стать составной частью масштаб

ного проекта «Читаем письма писателей», реализуемого входе 
преподавания русского языка и литературы в 5 -  11 классах. 
Обращение к письмам выдаюш,ихся людей поможет не только
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расширить общекультурный и речевой кругозор учащихся, но и 
привлечь их к написанию сочинений нетрадиционных жанров.
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В. И. Белов «На Росстанном холме» -  
«поэтическая баллада о верности женского сердца»

Быкова В. Бучитель русского языка и литературы 
МОУ «Центр образования № 23 «Созвучие»

Технологическая карта урока в 9 классе по теме
«В. И, Белов «На Росстанном холме» - «поэтическая баллада 

о верности женского сердца» (Ю. Селезнев).
Реализуемая технология -  развитие критического мышления.
Цель урока: Организовать осмысление темы верности, 

ожидания в рассказе В. И. Белова «На Росстанном холме».

133

http://www
http://www.booksite.ru
http://pushkin.%d0%baa%d1%8fellink.ru/post/lesson.asp


Деятельность учителя Предполагаемый
результат

1, Организационный момент
Приветствие, пожелание успешной 

работы.
Положительный 

эмоциональный 
настрой на урок 
обучающихся, 
выявление 
готовности к уроку.

2. Мотивационный
Фронтальная беседа.
Сегодня в рамках Всероссийских Беловских 

чтений мы продолжаем разговор о нашем 
земляке В. И, Белове. На прошлом уроке, 
говоря о биографии писателя, мы отмечали, 
что вся жизнь Белова -  возвращение к 
истокам, поиск и обретение истинных 
ценностей, которые помогут не потеряться в 
мирской суете. Сыновняя преданность 
родному краю отзывается в каждой 
написанной им строке. Отзывается 
ощущением счастья от новых встреч с 
милыми сердцу местами.... Сегодня у нас с 
вами произойдет встреча еще с одним 
произведением Белова «На Росстанном 
холме», который вы прочитали дома, но 
прежде чем мы будем говорить об этом 
произведении, послушаем стихотворение 
Валерия Яковлевича Брюсова «Певцу 
"Слова"», написанное по мотивам «Слова о 
полку Игореве...» А вы подумайте, какая тема 
объединяет эти два произведения? 
(приложение N21)

- актуализировано 
понимание 
необходимости 
поиска Беловым 
истинных ценностей, 
которые помогут не 
потеряться в мирской 
суете

- подготовлены к 
анализу
произведений в 
аспекте верности

3. Целеполагание и проектирование деятельности
Подводящий диалог:
- Какая тема объединяет эти два 

произведения?
(Тема верности, ожидания).
Тема урока: «В. И. Белов «На Росстанном 

холме» - «поэтическая баллада о верности 
женского сердца» (Ю. Селезнев).

Определите и сформулируйте цель 
урока.

(Выяснить как раскрывается тема 
верности; ожидания в рассказе В. И. Бе
лова «На Росстанном холме».)

Чтобы достичь цели, необходимо какие 
задачи решить?

1. Вспомнить основные моменты 
рассказа, раскрывающие тему верности.

2. Проанализировать раскрытие темы 
через создание писателем образа героини

Закреплены
умения

определять и 
формулировать тему, 
задачи урока;
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4, Подготовительный
Побуждающая беседа.
Действительно, образ Ярославны, 

созданный поэтом XII века, остается 
воплощением образа русской женщины во 
все времена. Ярославна стала символом 
женской верности, символом женской 
самоотверженности, символом русской 
женщины вообще. Поэтому вспоминается 
русская княгиня. Словно снова плачет 
Ярославна по воинам русским, павшим на 
дальней незнакомой стороне. Почти тысячу 
лет спустя все так же тоскуют русские 
женщины, проводившие своих мужей в 
чужедальнюю сторону, ожидающие их, как 
ждет героиня рассказа «На Росстанном 
холме» Мария мужа своего, пропавшего 
без вести 25 лет назад на последней, самой 
страшной войне. Здесь мы видим ту же 
историю, но уже не в лирическом 
повествовании, а в рассказе.

Давайте вспомним основные моменты 
рассказа. Кто желает кратко пересказать 
сюжет ?

(Плачет и убивается по своему мужу, не 
вернувшемуся с войны. 25 лет она ждала 
его. 25 лет каждый год приходила на 
Росстань и ждала. Верила и ждала. Но 
спустя 25 лет Мария поняла и приняла: « Не 
придет. Нет, видно, уж. Не придет никогда, 
ни завтра, ни после». Но на этом жизнь не 
кончается. У нее взрослая дочь. Мария 
понимает, что должна жить и за себя, и за 
мужа. А еще надо выдать замуж дочь, 
вырастить внуков...).

Предлагаю дать характеристику главной 
героини путем составления кластера: 
(Образ Марии: верная, преданная, 25 лет 
ждала мужа с войны; воспитывает дочь. 
Сильная, мужественная женщина.)

Актуализированы 
понятие «плач 
Ярославны»; сюжет 
рассказа «На 
Росстанном холме»;

Закреплено 
умение обобщать 
сжимать 
информацию.
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Организация групповой работы. 
Предлагаю для решения задач урока 

поработать в группах:
Исследователь Ю. Селезнев назвал 

произведение «На Росстанном холме» 
рассказом-судьбой, который полно, 
обстоятельно и пронзительно тонко рисует 
психологический портрет героини, поэтому 
первая группа постарается воссоздать этот 
портрет.

Вторая группа проанализирует фольк
лорные элементы в рассказе В. И. Белова 
«На Росстанном холме».

Третья группа займется топонимикой 
произведения. С помощью зрительного 
ряда даст характеристику образа Росстан- 
ного холма и составит «карту-схему» 
произведения.

Организация групповой работы. 
Напоминание правил работы в группах 
(умение слушать друг друга; 

умение доверять друг другу; 
умение задавать друг другу вопросы; 
умение приходить к согласию; 
умение принимать точку зрения другого). 
Группам выдаются задания.
Выбор экспертов, оценивающих ответы 

участников другой группы.______________

Закреплены
умения

-удерживать
задачи;

- планировать свои 
действия;

Актуализированы 
правила работы в 
группе;

Кон стру кти в н о-деятел ьн остн ы й
Работа групп
Группа 1 «Психологический портрет 

Марии»
1. Найдите в рассказе слова, отража

ющие внутренний мир героини, «движения 
души» (выписать лексические цепочки).

2. Найдите приемы создания психоло
гического портрета героини, средства 
художественной выразительности.

3. Заполните таблицу

Воспоминания
Цитаты
из
текста

Функция

Воспоминание 
о детстве, когда 
впервые оказа
лась Мария 
на Росстани
О «майской 
Росстани, когда

Совершенствуются
умения:

- работать в 
группе;

- оценивать 
поступки в 
соответствии с 
определённой 
ситуацией;

- самостоятельно 
анализировать, 
систематизировать 
информацию;

- грамотно строить 
устное
высказывание.
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цвела черемуха»
Проводы мужа 
на войну, 
торопливое 
прощание
Осень пришла, 
война
Сватовство 
двоюродного 
мужнего брата
Приходящая, как 
наяву, картина 
возвращения 
мужа с войны
3. Сделайте вывод.

Группа 2. Фольклорные 
в рассказе В. И. Белова «На 
холме». Заполните таблицу:

элементы
Росстанном

Фольклорные
элементы

Примеры
из
текста

Функция

Группа 3. Топонимика произведения.
1.Рассмотрите репродукции художн и ков- 

иллюстраторов, фотографов, дайте 
характеристику образа Росстанного холма.

2. Составьте «карту-схему» произве
дения, 

Рефлексивно - деятельностный
1, Сообщения групп. Презентация ре

зультатов работы. Все учащиеся заполняют 
таблицы по мере выступления групп.

Выступление группы N9 1 завершает 
чтение стихотворения собственного сочи
нения, написанного по мотивам рассказа 
В. И. Белова «На Росстанном холме» 
(Приложение № 2 )

Выступление группы N2 2 завершается 
заполнением таблицы (Приложение N23).

Выступление группы N2 3 сопровождается 
просмотром репродукций художн и ков-
иллюстраторов, фотографов и рисунком 
ученицы 9 класса «Мария на Росстанном 
холме». (Приложение N2 4)

Оценка экспертов (Приложение N2 5).
2. Обобщение. Подводящий диалог 
Обратимся к финалу рассказа. Что проис

ходит с Марией, когда она слышит негром-

Узнали новые 
понятия:

«Росстань»
«Высота

вселенского
обобщения».

Закрепили умения:
- формулировать и 

аргументировать 
своё мнение,

- учитывать 
мнение других;

-выражать свои 
мысли с достаточной 
полнотой и 
точностью;

- определять 
причины
успеха/неуспеха в
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кий смех дочери?
- «Мория очнулась». «Оглянулась: 

между копен внизу ходили; будто 
плутали; Сережа и дочка. Дочь, как и 
Мария тогда, двадцать пять лет назад, 
ходила с другом по Росстани. И теперь 
Мария уже спокойно, с отрадной тоской 
долго глядела на них. Глядела сама на 
себя, молодую и рожденную заново»\

Почему состояние трагической обречен
ности, подчеркнутое сравнением с «под
битой птицей», эпитетами «постарелая и 
обессиленная», сменяется «отрадной 
тоской» и чистыми, смывающими тяжесть 
слезами?

К какой мысли приводит писатель? 
Какова идея произведения? Повторение в 
дочери — это неиссякаемость жизни, это 
вечность бытия, жизнь продолжается. 
«Надо жить, дышать и ходить по этой 
земле...»

Эту мысль автор подчеркивает заключи
тельным аккордом — пейзажем. Прочи
тайте последний абзац рассказа: «>4 там 
дальше, внизу, такие широкие раски
дались туманы. Они кутали давно 
скошенные ложбины рек и ручьев| 
обтекая пригорки и стога в низинах, и 
остроконечные шапки этих стогов будто 
плыли по серому туманному молоку. 
Плыли и не могли уплыть. А из его глубин, 
как из-под воды, слышен был то крик 
дергача, то заглушенный влагой; 
беспомощный и милый клик по-детски 
испуганного жеребенка».

Как автор относится к героине? (Автор 
восхищен Марией, он сочувствует ей и 
радуется вместе с нею: дочь выросла, 
жизнь прошла не напрасно).

Бережное отношение к человеку, 
глубокое проникновение в его душу, 
превосходное знание народной жизни 
помогли В. И. Белову создать целую 
галерею народных образов. Значительное 
место в галерее занимают портреты 
русских женщин, и ведет о них автор 
разговор с любовью и большим 
уважением, с особым, проникновенным 
лиризмом, как в рассказе «На Росстанном 
холме».

учебной
деятельности;

- оценивать 
результат по 
критериям.

Понимание
личную
ответственность за
результаты
деятельности.

Пришли к выводу, 
что, что основная 
идея произведения - 
преданность и 
верность, что жизнь 
дана для жизни, и 
это главная 
человеческая 
ценность.
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Рефлексивно-оценочный
Возвращаясь к началу урока, мы теперь 

понимаем, почему, по словам исследователя 
Ю. Селезнева, рассказ «На Росстанном 
холме» -  это своеобразная поэтическая 
баллада о преданности и верности женского 
сердца, что мы с вами и доказали сегодня на 
уроке.

О чем же этот рассказ? (О любви, о моло
дости, о бесконечной верности, о неумира
ющей надежде, о памяти, о смене поколений, 
о нерасторжимости человеческих связей).

Завершая урок, оцените свою деятель
ность. Продолжите фразу:

1. На уроке для меня наиболее трудным 
было...

2. Мне было интересно узнать, что рассказ 
В. Белова «На Росстанном холме» -  это...»

Представление результатов творческой 
деятельности.

Домашнее задание на выбор:
1)Сочинение: «В. И. Белов «На Росстанном 

холме» - «поэтическая баллада о верности 
женского сердца»

Трехчастный дневник (что запомнилось / 
поразило, удивило -  ваше отношение -  
вопросы к учителю

Закрепили 
умение оценивать 
свою
деятельность, 
анализировать 
свои ощущения, 
чувства, а также 
результаты своей 
деятельности.

Приложение №1
В, Я, Брюсов «Певцу «Слова»:
Стародавней Ярославне тихий ропот струн:
Лик твой древний, лик твой светлый, как и прежде юн.
Иль певец безвестный, мудрый, тот, кто Слово спел,
Все мечты веков грядущих тайно подсмотрел?
Или русских женщин лики все в тебе слиты?
Ты — Наташа, ты — и Лиза, и Татьяна — ты!
На стене ты плачешь утром... Как светла тоска!
И, крутясь, уносит слезы песнь певца в — в века 
Приложение №2 Стихотворение обучающейся собственного 

сочинения, написанного по мотивам рассказа В.И. Белова «На 
Росстанном холме»

Он ушёл... Давно ушёл... 
Всё равно я жду его! 
Двадцать пятый год пошёл 
Ожидания моего...

Всё твердят мне постоянно:
- Не вернётся, не придёт!
И ножом по сердцу... Рана... 
Я не верю... Он придёт 
(Валерия; ученица 9 класса)

Приложение № 3 Фольклорные элементы в рассказе 
В. И. Белова «На Росстанном холме».
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Примеры из текста_________________________________________
- Встречающиеся несколько раз глаголы: «попричитать бы», 

«хотелось попричитать», «запричитала», «ходила причитать».
- «Ой, приупали белы рученьки, притуманились очи ясные,

помертвело лицо белое со великого со горюшка. Как ушел ты, мой 
миленький, не по-старому да не по-прежнему, во солдатскую 
службицу, по конец света белого, по край красна солнышка»._______

«... скулит и стонет нечистая сила», «голодные, жестокие зимы», 
«круглолицая недобрая луна», «жутко метутся сухие снега, хоронят 
дорогу», «холодное солнце».

Символический образ грозы
«... заносчиво и нахально уже клевались ядовито-белые 

молнийки»
«И Росстань притихла, готовясь принять на себя грозовые удары»
«... все почернело, все омертвело», «враз во многих местах 

бухнули, раскололись черные западные небеса, и какая-то струнка 
в душе тонко заныла и оборвалась, не найти кончики, не связать...».

«подбитая птица»____________________________________________
родная деревня - «чужая сторона»_____________________________

Приложение 4 . Рисунок Юлианы, ученицы 
9 класса.

«Мария на Росстанном холме».

Приложение 5. Карточка эксперта.
Я считаю, что группа N° справилась 

с заданием, потому что...
В ответе группы мне понравилось...

Росстань -  это « высокий полевой холм, 
где испокон веку расставались разные люди...» (из текста 
В. Белова).

Росстань -  перекресток или разветвление дорог (Вологод
ское словечко: Школьный словарь диалектной лексики.
Вологда, 2016)

Росстанный холм -  это символический образ. Это место 
встреч и разлук, свиданий и прощаний, надежд и разочаро
ваний.
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«ЛАДные игры».
Интеллектуальное состязание для старшеклассников

Колесникова М. Г., главный библиотекарь 
Центра писателя В. И, Белова 

МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Вологды»

В преддверии IV Всероссийских Беловских чтений 
сотрудники Центра писателя В. И. Белова, который был создан 
для популяризации творчества выдающегося земляка, 
подготовили для старшеклассников и студентов интел
лектуальное состязание «ЛАДные игры». Основой послужила 
самая издаваемая и значимая книга Василия Белова «Лад. 
Очерки о народной эстетике».

Лад. Что это слово значит для каждого из нас? Лад — 
спокойствие, радость, правильное устройство мира. «Лад» у 
писателя Белова — стремление к совершенству, целесо
образности, простоте и красоте жизненного уклада.

Сам Белов писал в предисловии к книге: «А для чего нужно 
такое пристальное внимание к давнему, во многом 
исчезнувшему укладу деревенской жизни? По моему 
глубокому убеждению, знание того, что было до нас, не только 
желательно, но и необходимо. Молодежь во все времена 
несёт на своих плечах главную тяжесть социального развития 
общества. Культура и народный быт обладают глубокой 
преемственностью. Шагнуть вперёд можно лишь тогда, когда 
нога отталкивается от чего-то, движение от ничего или из 
ничего невозможно».

Взяв за основу это высказывание, решено было подготовить 
игру, которая бы не только познакомила молодое поколение 
вологжан с творчеством писателя, но и приблизила далекий 
и в то же время близкий деревенский мир.

Форма проведения игры была выбрана не случайно. 
В Центре писателя В. И. Белова проходит большое количество 
мероприятий для дошкольников и младших школьников. 
Для учащихся старших классов предусмотрены в основном 
экскурсии, некоторые с интерактивными игровыми элемен
тами.

Современная молодежь любит принимать участие в играх. 
В последнее десятилетие в нашей культуре сформировалось 
явление, получившее название «Клуб интеллектуальных игр», 
основанное на играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». 
В отличие от предметных олимпиад, научных конференций, 
разнообразных факультативов эта форма позволяет превратить 
серьезную интеллектуальную деятельность в увлекательное
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состязание, в праздник, даёт возможность проявить лучшие 
интеллектуальные и коммуникативные качества. Поэтому 
интеллектуальные игры интересуют подростков, старше
классников, студентов и взрослых. В этой игре шансы игроков 
изначально равны. Успех команды напрямую зависит от 
знаний и умений каждого.

Серия состязаний «ЛАДные игры», в которой приняли 
участие команды старших классов вологодских школ, проходит 
в несколько этапов. По итогам отборочных туров определились 
команды-финалисты. В финале участники должны были не 
только продемонстрировать хорошее знание текста книги 
«Лад», деталей деревенского быта, но и показать, как грели 
самовар, сбивали масло, пряли куделю.

Расскажем коротко об организации и ходе «ЛАДных игр». За 
месяц до проведения игры старшеклассники знакомятся 
с текстом книги «Лад» и другими тематическими произве
дениями, посещают экскурсии в Центре писателя В. И. Белова, 
в музее-квартире писателя, другие музеи и учреждения 
фольклорного профиля. Для отборочного этапа организа
торами были подготовлены задания разного типа -  на знание 
текста, смекалку, быстроту ответов; задания с выбором 
правильного ответа, на установление правильной последова
тельности действий. Основной этап включал семь туров. 
Задания для первых семи туров составляли по материалам 
первой и третьей частей книги Василия Белова «Лад», 
посвященных ремеслам, промыслам, каждодневным заняти
ям, праздникам и устному народному творчеству.

В первом туре команды отвечали на вопросы по истории 
создания книги, например: «В своей книге «Лад» Василий 
Иванович использовал этнографические материалы нескольких 
областей. Назовите эти три области». Ответ: Вологодская, 
Архангельская, Кировская.

Начало всех начал - слово, поэтому название следующего 
тура «Народное слово» обращает внимание участников на 
диалектные особенности вологодского говора, народные 
загадки, песни и многое другое. Например, учащимся 
предлагается определить значение слов прятанье, зажинок, 
рипня, подорожник и выбрать правильный вариант из 
предложенных.

Третий тур посвящен пословицам и поговоркам. Участники 
команд объясняют значение предложенных пословиц. 
Например: «Чем туже котомка, тем дальше уйдешь», «Сей 
слезами, пожнешь радостью».

Следующий тур игры носит название «Мастера и под
мастерья». На Руси издавна ценились и почитались мастера 
своего дела. По описанию, взятому из книги «Лад», команда
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должна назвать мужскую деревенскую «профессию»: катали, 
нищие, кузнецы, плотники, сапожники. Здесь требуется 
хорошее знание текста, смекалка и быстрота ответа, потому что 
отвечает команда, которая первая поднимет карточку. Если 
мужчины занимались различным ремеслом, то едва ли не 
главным спутником женской судьбы был лён. Каждой команде 
нужно разложить карточки с описанием действий со льном 
соответственно последовательности работ с ним. Задание 
направлено на внутреннее взаимодействие в команде. Только 
рассуждая, слушая друг друга, можно выполнить задание 
правильно.

Традиционный конкурс капитанов предполагает знание 
назначения предметов деревенского быта: веретено, мутовка, 
челнок и другие. Это индивидуальное задание возлагает 
немалую ответственность на капитана команды,

Наши предки не только добросовестно и усердно работали, 
но и умели хорошо отдохнуть. Поэтому для участников 
подготовлена музыкально-игровая пауза. Во время её при
сутствующие играют в «Ремешок», вспоминают другие игры.

Последний тур -  творческий. Участники соревнуются в 
написании «бывальщины». Для выполнения задания им 
предлагается воспользоваться книгами. Представляя свою 
бывальщину для оценки членам жюри, команды могут 
оригинально ее зачитать, инсценировать.

Разнообразие конкурсных заданий позволяет в игровой 
форме проверить знания по книге «Лад», приблизиться к 
русской народной жизни, заинтересовать в прочтении других 
книг Василия Белова.

Итоги подводит жюри -  представители этнографических, 
литературных и культурных организаций. По количеству 
набранных баллов определяется одна или две команды- 
финалиста отборочных игр. Все участники получают 
сертификаты, педагоги - благодарности. У команд есть

V* Iнесколько дней для подготовки к финальной игре.
Вторая часть книги «Лад» легла в основу заданий итоговой 

игры. Как и в отборочной игре, в финальной - 7 туров. Это 
вопросы на знание содержания книги, творческие задания и 
работа с текстом, например: «Найти в тексте четыре названия 
крестьянской одежды и описать её».

Такое задание позволяет ещё раз перечитать текст, обратить 
внимание на слог писателя. Команда, набравшая большее 
количество баллов, становится победителем серии 
интеллектуальных состязаний «ЛАДные игры», получает 
памятные подарки и кубок.

В играх осени 2017 года приняли участие шесть команд из 
пяти школ города Вологды и школа села Молочное. Хочется
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отметить, что старшеклассники с азартом и удовольствием 
приняли участие в игре, интересовались подобными играми по 
другой тематике на площадке Центра писателя В.И, Белова. С 
тех пор каждый год любители творчества Василия Белова 
вновь собираются на интеллектуальные состязания «ЛАДные 
игры», чтобы показать себя достойными наследниками русских 
традиций и культуры, знатоками вологодской литературы.

Воспитание нравственных ценностей обучающихся
на уроках русского языка в старших классах на примере 

анализа фрагмента повести В. Ф. Тендрякова «Расплата»

Богданово О. Sv учитель русского языка и литературы, 
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

Духовность — понятие сложное и многогранное. Множество 
его толкований сходится в том, что это внутренняя сущность 
человека, познающего себя и стремящегося к самосовершенст
вованию на основе высоких нравственных понятий.

Духовность формируется по разным каналам воздействия на 
личность, в том числе и через образовательную систему.

Цель образования -  воспитать человека. К моменту 
окончания школы выпускник должен знать ответ на три 
вопроса: что такое мир, в котором я живу; кто такой Я и как 
мне в этом мире жить. И так получается, что такой школьный 
предмет, как русский язык, даёт учителям-словесникам 
преимущество, потому что возможности языка 
необыкновенны. Язык содержит в себе исторический опыт, 
существует для его передачи и восприятия. В центре внимания 
выступает слово во всём своём многообразии и величии.

На уроках русского языка в старших классах при 
систематизации изученного материала и подготовке к итоговой 
аттестации учителя особое внимание уделяют 
лингвистическому анализу текста Такая работа позволяет 
соединить все знания учащихся, поднять их на более высокий, 
качественный уровень, показать важность изучения языка в 
формировании личности, в приобретении жизненного опыта.

«Научиться бы жить...» Так называется книга известного 
вологодского писателя А. А. Романова. Эти слова можно взять в 
качестве темы одного из уроков русского языка в 10-11 классах, 
посвященных анализу фрагмента повести В. Ф. Тендрякова 
«Расплата». В.Ф. Тендряков -  автор таких произведений, как 
«Весенние перевёртыши», «Ночь после выпуска», «Шестьдесят 
свечей», в 2018 году исполнилось 95 лет со дня его рождения.
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Представленный урок рассматривается как урок-исследова
ние, предполагающий работу в группах -  «лингвистических 
лабораториях».

В качестве подготовки к уроку можно предложить учащимся 
следующее домашнее задание: 1. Прочитайте воспоминания 
Марии Тендряковой о своём отце, Владимире Фёдоровиче 
Тендрякове. Определите стиль и тип речи. 2. Выпишите слова с 
пропусками и скобками, объясните орфограммы. 3. Вставьте 
пропущенные знаки препинания в предложениях № 12, 22, 
постройте схемы. 4. Определите виды придаточных предло
жений (№ 19) 5. Сформулируйте основную мысль текста. 
Приведите два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
которые, по Вашему мнению, важны для понимания идеи 
текста. Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними, Составьте синквейн на тему 
«Воспитание».

1. И походу в Третьяковскую га(л,лл)ерею мы готовились 
долго. 2. Долго собирались, вели серьёзные (много)кило- 
метровые беседы о картинах и художниках (во) время 
вечерних прогулок.3. Тогда я была то ли в первом, то ли во 
втором классе. 4. И поход в Третьяковку становился для меня 
всё более серьёзным событием. 5. (Не) экскурсия, а именно 
предстоящее Событие. 6. Наконец оно св...ршилось.

7. Из того посещения запомнилось не столько что именно 
мы видели, сколько как это ощущалось. 8. Как медленно 
брели по залам, как ра(с,сс)еивалось внимание от обилия 
ш...девров и как разбегались глаза от очень больших, во всю 
стену, картин. 9. Помню, как долго рассматривали «Явление 
Христа народу» Иванова. Папу более всего уел...кали эскизы 
Иванова к этой картине, поиск лица нужного ракурса, свето
тени, ра(с,сс)читывали их и сравнивали с окончательным 
вариантом, перенесё(н,нн)ым на полотно.

10. Главной целью нашего путешествия по Третьяковке 
была картина Репина «Иван Грозный убивает сына». 11. Папа 
очень хорошо подготовил меня к этой картине. 12. Он мне 
много говорил о Репине о его одержимости работой о 
жестокости Ивана Грозного о мощи картины о трагедии о 
тёмном пятне крови расплывающемся на узорчатом ковре о 
белесо-безумных глазах царя. 13. И ещё он мне рассказывал, 
как не выдерживали душевно неуравновешенные люди 
зрелища этой картины, бросались с нож...м, заливали 
краской. 14. Сколько раз из-за этого картина была на 
реставрации. 15. Как боялись сообщить состарившемуся 
Мастеру, что его произведение испорче(н,нн)о, но делать 
было нечего, сказали, а тот обрадовался: «Ну и хорошо, мне 
давно перестало нравиться, дайте, я сам всё почищу, 
поправлю». 16. Сам Репин взялся за картину и... к ужасу 
рест...враторов, стал перерисовывать и портить. 17. (На)силу
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уговорили его оставить всё нам есть, забрали полотно, всё 
восстановили.

18. От зала к залу по мере пр...ближения к (Р,р)епинскому 
шедевру -  о чём мне сообщал папа -  моя тревога стала 
нар...стать. 19. Наконец я поняла, что боюсь увидеть эту 
картину, боюсь, что не выдержу, как та сумасшедшая, что 
бросила в неё банку с краской. 20. Вот увижу картину, и со 
мной что-то случится. 21. Я попыталась сказать папе, что 
полна впеч...тлений, что устала, что на первый раз хватит. 
22. Но папа, не учуяв ни моих страхов ни тонкого подвоха в 
моих словах, успокоил что уже скоро и что этот-то зал мы 
точно не минуем. 23. А я шла и переживала, готовила как к 
испытанию или как ко встрече со стихией, во власть 
которой непременно попаду. 24. Войдя в очередной зал, я 
даже не сразу заметила эту картину. 25. Папа одёрнул: «Да 
вот же!..» 26. Никаких сил (ни, не) на бурную реакцию, (ни, не) 
на глубокое проникновение уже (ни,не) было. 27. Смотрю, 
вижу, пока что ничего со мной не происходит. 28. Отлегло 
от сердца. 29. Нет, конечно, очень, очень интересно, 
но с ума, слава Богу, не сошла.

30. Тогда я никому не призналась в своих переживаниях, они 
казались уж очень детскими, наивными, похожими на страхи 
в тёмной комнате. 31. Потом и вовсе о них забыла. 32. 
Случайно вспомнились они совсем недавно. 33. Какое счастье, 
что это было, что были эти папины рассказы, что была 
такая вера его словам. 34. Что благодаря папиной 
пристрастности, неравнодушию мир искусства, картины, 
художники, истории прошлого открывались для меня, 
маленькой, не как досуг, не как некий багаж знаний, 
положе(н,нн)ый каждому мало-мальски образованному 
человеку, а как усилие души, как накал страстей, 
неподвластный времени, как чувство острой сопри
частности тому; что было. 35. Когда-то в детстве меня 
это напугало, обожгло, но главное, хоть капельку приобщило 
к чему-то вечному и непреходящему.

36. Как хочется с возрастом не утратить умение 
переживания и так (же) непосредственно (по)детски 
пережить всё снова.

(По М. Тендряковой)
В. Ф. Тендряков писал: «Понимаете и с к у с с т в о  жить не 

укладывается ни в какие трафареты. И поэтому рецепта -  как 
быть нравственным -  я вам сказать не могу. Я сам его ищу. 
И о своих поисках пытаюсь рассказывать другим». Обсуждая 
составленные самостоятельно синквейны, анализируя текст, 
предложенный для домашней работы, размышляя над 
словами В. Ф. Тендрякова, учащиеся приходят к выводу, что 
для каждого человека играют большую роль такие понятия, как 
воспитание, нравственность, духовность. Вниманию старше
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классников предлагается фрагмент из повести В. Ф. Тендрякова 
«Расплата». Дальнейшая работа по анализу текста может 
строиться следующим образом.

Чтение текста
(I) До сих пор вспоминаю тот разговор с отцом Сони 

Потехиной, который случился у меня после родительского 
собрания. (2) Василий Петрович тогда сам начал его:

(3) - Слышали: прямая линия короче кривой - геометрия! (4) 
И все верят в это, понять не хотят - в жизни-то геометрия 
совсем иная, там кривые пути всегда прямых короче. (5) А чему 
вы, преподаватель литературы, детей учите?

(6) - Русской литературе хотя бы. (7) А она тем знаменита, что 
лучше других разбирается в запутанной жизни. (8) Да, в запу
танной, да, в сложной!

(9) - Вы учите - будь только честным и никак по-другому?
(10)-Учу. ■
( I I )  - И зла никому не делай - учите?
(12)-Учу. '
(13) - И сильного не бойся, слабому помогай, от себя оторви - 

тоже учите?
(14) - Тоже.
(15) - А-а! - восторжествовал мой собеседник. - И это не по 

линеечке жить называется! (16)Не геометрию из книжек 
преподаёте! (17)Запутанно, сложно, а прямолинейненько-то 
поступай!

(18) - А вам бы хотелось, чтоб я учил - будь бесчестным, 
подличай, изворачивайся, не упускай случая сделать зло, 
перед сильным пасуй, слабому не помогай... (19) Неужели, 
Василий Петрович, вам хочется такой вот свою дочь видеть?

(20) - Я хочу... - Василий Петрович даже задохнулся от 
негодующего волнения. - Одного хочу - чтоб Сонька моя 
счастливой была, приспособленной! (21) Чтоб загодя знала, что 
и горы крутые, и пропасти в жизни встретятся, пряменько 
никак не потопаешь, огибай постоянно. (22) Ежели можно быть 
честной, то будь, а коль нельзя - ловчи, не походи на своего 
отца, который лез напролом да лоб расшиб... (23) Хочу, чтоб 
поняла, и крепко поняла, что для всех добра и люба не станешь 
и любви большой и доброты особо от других не жди. (24) Хочу, 
чтоб не кидалась на тех, кто сильней, кто легко хребет сломать 
может, а осторожничала, иной раз от большой нужды и 
поклониться могла. (25) Хочу, чтоб дурой наивной не 
оказалась. (26) Вот чего хочу! (27) Ясно ли?

(28) - А ясен ли вам, Василий Петрович, смысл пословицы -  
как крикнется, так и аукнется?

(29) - Я-асен! (30) Ох я-асен теперь! (31) Уж, верно, больше, 
чем вам... (32) Кричи да остерегайся, где нужно -  шепотком, а 
где и рыкнуть можно, расчётец имей, чтоб не аукнулось. (33)
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Вот если бы этой сноровистой науке вы мою Соньку научили, я 
бы первый вам в ножки поклонился.

(34) - Всех этому научить или только одну вашу дочь?
(35) - Всех, всех, чтоб вислоухими не были!
(36) - Так что же получится, Василий Петрович, - все науку 

воспримут, все станут не вислоухие, а ловкачи, все будут 
стараться обманывать друг друга, хребет ломать тем, кто 
послабей... (37) В дурном же мире Соне жить придётся. (38) Не 
пугает это вас?

(39) - А что делать-то, когда он, мир, таков и есть, доброго 
слова не стоит? (40) И сменять его на другой какой, получше, 
нельзя - один всего. (41) Выхода нет - приспособляйся к нему.

(42) - Сменять наш мир на другой нельзя, а вот попробовать 
как-то исправить его...

(43) - Ой, не учите вы детей наших мир исправлять. (44) На 
что мне весь мир! (45) Могу ли я с ним, со всем миром, 
справиться? (46) Иль надеяться могу, что справится Сонька? 
(47) С ума ещё не сошёл - ни себя, ни её Наполеоном великим 
не считаю! (48) Я маленький человек, и она в крупную не 
вырастет.

(49) Нужно мне совсем мало - чтоб дочь родная счастливо 
жила. (50) А остальные уж пусть сами как-нибудь без меня 
устраиваются... (51) А вы!..

(По В. Тендрякову)
Целеполагание
- Определите тему текста. ( В центре внимания разговор 

взрослых людей о воспитании подрастающего поколения)
- В чём заключается идея текста? Как автору удаётся 

передать её читателям?
Учащимся сразу однозначно сложно ответить на эти 

вопросы. Предлагаю заняться исследованием текста. Учащиеся 
объединяются в 7 лабораторий. Каждой лаборатории 
предложены различные аспекты анализа текста. Задача 
старшеклассников - выполнить задания и выступить со своим 
сообщением.

По результат выступлений каждый учащийся заполняет 
таблицу, где нужно чётко определить роль языковых 
возможностей в раскрытии идеи текста и выдвинуть гипотезу 
идеи текста.

Задания лабораториям.
Лингвистическая лаборатория «Лексика»
• Подумайте, с какой целью автор использует в тексте 

антонимы? Приведите примеры.
• Подберите языковой синоним к слову приспособленный. 

Какой смысл в это слово вкладывает Василий Петрович?
• Приведите примеры из текста метафорического изобра

жения жизни человека. Какова их роль в раскрытии идеи 
текста?
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• Определите, в чём заключается отличие в значениях 
лексических синонимов запутанная - сложная (жизнь).

Лингвистическая лаборатория «Морфемика и словообразо
вание»

• Выполните словообразовательный разбор слова востор
жествовать.

• Согласно «Русской грамматике» под ред. Н. Ю. Шведо
вой, данная приставка имеет четыре значения:

1. подняться вверх (воспарить);
2. вновь совершить действие (воссоединить);
3. начать действие (вознегодовать);
4. довести действие до результата (возмужать).
Определите значение морфемы вое- в слове. Какую роль

играет слово восторжествовал в раскрытии образа героя -  
Василия Петровича?

• Выпишите из текста однокоренные слова к слову прямой. 
Как вы думаете, с какой целью автор их использует? Какой 
оттенок значения приобретают слова с суффиксом -  еньи - ?

• Прокомментируйте грамматические ошибки, встретив
шиеся в речи Василия Петровича. Обоснуйте использование 
автором этих слов в тексте.

Лингвистическая лаборатория «Морфология»
• Проанализируйте глаголы, использованные в предложе

ниях 18-22. Какую роль они играют в тексте?
• Каким образом автору удаётся передать внутреннее 

состояние героев с помощью глаголов и глагольных форм?
• Всем известно, насколько важна роль частицы в 

предложении. Присоединяясь к любой самостоятельной части 
речи, она передаёт оттенки понимания уже названных 
значений, углубляя и уточняя их. С помощью частиц эти 
названия осмысливаются дополнительно. Служа глаголу, неко
торые частицы образуют его новую форму, т. е. наклонение. 
В повелительном наклонении частица помогает выразить 
просьбу, приказ. В условном наклонении частица помогает 
выразить желаемое действие.

Обоснуйте употребление частиц в предложенном тексте.
• Поработайте с толковым словарём. Проанализируйте 

словарные статьи, посвящённые словам ежели, ноль, иль. 
Заполните таблицу.______________________________________

Союзы,
использованные 
в тексте

Союзы-
синонимы

Цель использования союзов в 
речи героя В. Ф. Тендрякова

ежели
коль
иль

Лингвистическая лаборатория «Синтаксис»
• Заполните таблицу, составленную на материале текста. 
Синтаксические средства художественной выразительности
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Приём Пример Значение
Предложения
23-25

Усиливает выразительность 
речи, логическое выделение.

Предложения
20-21

Логическое ударение на каждом 
слове придаёт им особую силу, 
выразительность.

Предложение 6, 
8,14

Передают эмоциональность, 
помогают создать выразитель
ную, живую картину разговор
ной речи.

Предложения
15-17

Повышают эмоциональность 
высказывания, усиливают напря
жённость речи.

Предложения
23-25

Одинаковое синтаксическое по
строение соседних предложе
ний или отрезков речи.

• Определите виды односоставных предложений. Какова 
значимость односоставных предложений в тексте?

И сильного не бойся, слабому помогай, от себя оторви -  
тоже учите? (13)

Неужели, Василий Петрович, вам хочется таной вот свою 
дочь видеть? (19)

Вот чего хочу! (26)
Иричи да остерегайся... (32)
Сменять наш мир на другой нельзя, а вот попробовать 

как-то исправить его... (42)
• Прочитайте в словаре литературоведческих терминов 

словарную статью, посвящённую понятию инверсия, Покажите 
на материале текста выразительные возможности инверсии. 
Какой новый оттенок (пояснительный, раздумья и т.п.) 
передаётся в предложении?

Лингвистическая лаборатория «Фразеология»
• Приведите примеры использованных в тексте фразео

логизмов, Определите их роль в тексте.
• Как вы думаете, с какой целью автор включил в текст 

пословицу? Что вы можете сказать о содержании этой 
пословицы? Приведите примеры пословиц-синонимов.

• Как пословица соотносится с названием произведения?
Лингвистическая лаборатория «Фонетика»
• Проследите за интонацией, с которой произносят свою 

речь герои. Докажите примерами из текста, что «интонация 
выявляет мысли и чувства, заложенные в высказывании; без 
неё нет речи».

• Какие эмоции испытывают герои произведения? Какие 
интонационные установки вы бы дали участникам диалога.

• Подготовьте фрагмент текста (предложения 43-48) для 
чтения вслух: отметьте логическое ударение, расставьте паузы,
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сделайте разметку движения голоса, темпа, силы голоса и 
тембра. Выразительно прочитайте предложения.

• Охарактеризуйте интонационные особенности 
последнего предложения текста. Какую роль играет это 
предложение в раскрытии идеи текста?

Лингвистическая лаборатория «Стилистика»
• К какому стилю и типу речи относится предложенный 

текст? Докажите свою точку зрения.
• Проследите, как в тексте развивается действие. Где его 

кульминация? Где развязка?
• Определите способ связи предложений № 20-26.
Отношение говорящего к действительности выражают

эмоционально-оценочные слова. Стилистические пометы при 
эмоционально-оценочных словах:

вежливое, вульгарное, грубое, ироническое, ласкательное, 
неодобрительное, шутливое и др.

Выделяются три группы эмоционально-оценочных слов:
1) в самом значении слова заключен элемент оценки_____
2) оценка заключена в переносном значении слова_______
3) субъективную оценку выражают суффиксы _____________
Вставьте на место пропусков примеры эмоционально

оценочных слов, встретившихся в тексте (дурной (мир), 
сноровистая (наука), вислоухие, Сонька, расчётец). 
Представление результатов работы в группах

Языковые 
возможност 

и текста

Роль языковых 
возможностей в раскрытии 

идеи текста

Гипотеза идеи 
текста

Лексика Прямая -  кривая, сильный -  
слабый, честный -  бесчест
ный, пасуй -  помогай, 
сменять -  исправить. (Чтобы 
представить, насколько 
сложна жизнь, как часто она 
ставит нас перед выбором). 
Приспособленный -  гибкий, 
ловкий, осторожный, 
практичный. (Дочь должна 
научиться жить, 
приспосабливаясь к окру
жающей действительности 
с наименьшими потерями 
для себя, постоянно находя 
выгоду).
Горы крутые, пропасти. 
(Испытания в жизни, труд
ности, которые обязатель
но встретятся).
Запутанная -  сложная. 
(Непонятная -  трудная)

Жизнь прекрасна, 
но и сложна. 
Ребёнка надо 
воспитывать, 
чтобы он не 
растерялся, нашёл 
себя в жизни.
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Морфемика 
и словооб
разование

Восторжествовал -  прист
авочный способ словообра
зования, значение «поднять
ся вверх» -  Василий Пет
рович пытается доказать 
свою правду\ его речь 
эмоциональна, автор пока
зывает не только внешне 
своего героя, но и раскры
вает нам его сущность. 
Прямой -  прямолиней
ней ько-то, пряменько -  
используя однокоренные 
слова, автор подчеркивает, 
сложность выбора на жиз
ненном пути и отношение 
людей к этому выбору. 
Оттенок пренебрежения 
суффикса -  еньк- подтверж
дение тому.
Приспособляйся, ловчи -  
речь выступает как средст
во характеристики героя.

Воспитание -  очень 
сложный процесс; 
очень важно, в чьих 
руках он находится. 
Воспитывать 
детей должны не 
столько опытные, 
сколько
высоконравственн 
ые люди.

Морфология Будь, подличай, 
изворачивайся, не упускай, 
сделать, пасуй, не помогай, 
хочется, хочу, не протопаешь, 
огибай, ловчи, не походи,., 
(глаголы преимущественно 
в форме повелительного 
наклонения, выражают 
«советы» Василия 
Петровича в воспитании 
детей; его жизненную 
позицию).
Василий Петрович 
восторжествовал, 
задохнулся от негодующего 
волнения -  мы видим, 
насколько важна тема раз
говора для героя, насколько 
разное представление у 
героев истории по вопросу 
воспитания детей. Гипер
бола -  задохнулся, эпитет -  
негодующего позволяют 
автору ярко и лаконично 
представить образ героя.
Вот - указание, ли - сомнение, 
уж, и, же -  усиление смысла, 
не -  отрицание действия.

Вопросы 
воспитания 
актуальны всегда. 
Цель воспитания 
ясна всем -  
показать человеку 
путь к успешной, 
счастливой жизни, 
Но какой путь 
окажется верным ?

152



Частицы позволяют сде
лать речь живой; эмоцио
нальной1 акцентировать 
внимание на важных 
деталях.
Ежели, коль = если; иль = или 
-  помета устар. и просто
речное — цель -  передать 
речь обывателя, в данном 
случае ограниченного чело
века.

Синтаксис Анафора, парцелляция, не
полные предложения, воск
лицательные предложения, 
параллелизм. 
Определенно-личные 
предложения придают выска
зыванию живость и легкость 
звучания, подчеркивая дина
мизм изложения, делают 
рассуждение четким, точным, 
ясным и экономичным. 
Безличные предложения, 
выражая состояние героев, 
придают оттенок пассив
ности, отсутствия проявления 
воли действующего лица. 
Инверсия помогает акценти
ровать внимание на важных 
деталях. (42,43...)

Воспитание
облагораживает
человека.
Меняя себя в 
лучшую сторону, 
мы можем сделать 
мир добрее и 
светлее.

Фразеология Лоб расшиб, хребет сломать 
может, в ножки поклонился, с 
ума не сошёл. Фразео
логизмы придают речи 
живость, непринуждённость, 
эмоциональность, помогают 
лучше выразить чувства 
героя.
Пословица (как крикнется, 
так и аукнется) дана в 
несколько искажённом виде. 
Это обусловлено идеей 
текста: Василий Петрович, 
находясь в состоянии силь
ного нервного напряжения, 
переходит в разговоре с 
учителем на повышенные 
тона, и, можно сказать, крик 
(пр. 20-27). Слово «крик
нется» находит своё 
продолжение в пр. 32,

Детям нужно 
прививать «вечные» 
нравственные 
ценности, чтобы в 
них «проросло» 
зерно добра и 
истины.
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которое представляет собой 
«сноровистую науку» 
Василия Петровича,
Как аукнется, так и 
откликнется; что посеешь, то 
и пожнёшь.
Название «Расплата» застав
ляет задуматься о многом: 
расплата. 1. - Расплатиться за 
что-то; 2. -  кара, возмездие 
(высок.). Как нужно воспи
тывать детей, чтобы не 
было расплаты за допущен
ные ошибки? Какой пример 
может стать отрица
тельным?

Фонетика Интонация играет большую 
роль в тексте. Вначале она 
достаточно спокойная, далее 
происходит нарастание 
эмоций со стороны Василия 
Петровича, учитель держится 
всегда спокойно, его позиция 
-  это позиция уверенного 
человека. В тексте 
встречаются вопросительные, 
восклицательные предло
жения. Очень важны в тексте 
паузы: эмоциональные(20, 
22, 31), логические (8), 
сопоставительные^), пауза 
недосказанности (50). 
Мелодика звука проявляется 
чётко в пр.15, 29,30,51... 
Последнее предложение 
восклицательное, неполное, 
содержит многоточие, 
которое позволяет по- 
разному расценивать слова 
героя. В них слышится и 
надежда, и укор, и отчаяние...

Большую помощь 
родителям в 
воспитании детей 
могут оказать 
учителя, 
воспитатели, а 
также русская 
литература: «А она 
тем и знаменита, 
что лучше 
разбирается в 
запутанной жизни»

Стилистика Стиль художественный. 
Завязка -  пр. 1-2, развитие 
действия -  3-19, кульминация 
“ 20-27, развязка 28-51 
Пр. № 20-26 -  связь цепная и 
параллельная 
Эмоционально-оценочные 
слова. (дурной (мир), 
сноровистая (наука), висло
ухие, Сонька, расчётец).

Каждый человек 
стремится к 
счастью, путь к нему 
лежит через 
нравственность.
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Изображая жизненную ситуа
цию, автор воздействует 
на чувства, мысли читателя.

Идея текста: автор считает, что детям нужно прививать 
«вечные» нравственные ценности. А в помощь им -  учителя и 
русская литература: «А она тем и знаменита, что лучше других 
разбирается в запутанной жизни».

Обобщение результатов анализа текста
-Какой основной приём использует автор в данном тексте 

при описании геооев?
( антитеза -  противопоставление).
-Заполните таблицу цитатами из текста, в которых, по 

вашему мнению, отражается позиция каждого из участников 
разговора. (Учащимся выдаётся один из вариантов 
таблицы).______________________________________________

Отец Учитель
честным быть
не делать зла
сильного не бойся
слабому помогай
будь щедрым
попробовать исправить 

мир
Отец Учитель
хочу, чтоб счастливой была
приспособленной
огибай постоянно, 
поклониться могла
ловчи
осторожничай
не пытайся исправить мир

а какие вопросы отвечают участники диалога? (Как нужно
жить? Иаиие ценности беречь и передавать детям?)

- От чьего лица ведётся повествование? (Повествование 
ведётся от лица учителя, в его словах звучит позиция 
автора по этим вопросам).

- Какова правда учителя литературы? Продолжите 
предложение:

Учитель считает...
- Как вы думаете, отец любит свою дочку? Какова его 

правда? Как нужно жить в его понимании? Продолжите 
предложение:

По мнению Василия Петровича...
- А как вы понимаете смысл предложения 43: «Я маленький 

человек, и она в крупную не вырастет»? (считает себя 
неудачником, ничего не добился, и дочь ничего не добьется,
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он ничего не может изменить, «винтин», не верит ни в себя, 
ни в свою дочь)

- Как вы считаете, кто прав в споре?
- А как считает автор? (автор считает, что детям нужно 

прививать «вечные» нравственные ценности. А в помощь им
-  учителя и русская литература: «А она тем и знаменита, 
что лучше других разбирается в запутанной жизни».)

- Таким образом, мы вместе выходим на идею текста. 
Запишите её в таблицу.

- На чьей стороне вы? Чьей точки зрения придерживаетесь? 
(Меняя себя в лучшую сторону, в наших силах сделать мир 
добрее и светлее)

Подведение итогов урока
Каждый из нас стремится стать счастливым. Но надо 

помнить, что счастье можно получить не любым путём и не 
любыми средствами. Уже сегодня вы можете задать себе 
вопрос: а какой я человек -  нравственный или безнрав
ственный? Что я могу в себе изменить, чтобы стать лучше?

В завершение разговора можно зачитать строчки из книги 
«Научиться бы жить» Александра Александровича Романова: 
«Нравственность -  это когда от себя, а не к себе. Это 
бескорыстное созидание между людьми тепла, света и 
добра. Нравственно то, что не нарушает гармонии человека 
с природой. Существует нравственный порог жизни. Без него -  
беда: разрушение человеческой личности».

Домашнее задание
Напишите сочинение-рассуждение (на выбор).
1) Сопоставьте текст-воспоминание дочери В.Ф.Тендрякова с 

фрагментом из повести «Расплата». Как раскрываются вопросы 
воспитания детей в представленных фрагментах? Чему учат вас 
ваши родители?

2) Вспомните волшебный цветок из доброй сказки Валентина 
Катаева «Цветик-семицветик». Почему этот цветок можно 
назвать «настоящим символом чуда?»

3) Роль художественной литературы в воспитании человека.
Литература

1. Тендряков» В. Ф. Расплата : повести : [для старшего 
школьного возраста! / В. Тендряков ; [худож. В. Тарасов]. -  
Минск : Юнацтва, 1988. -  269, Г21 с . : ил.

2. Романов, А. А. Научиться бы жить : рассказы, записи, 
раздумья / А. Романов. -  Архангельск : Вологда : Северо
Западное книжное издательство, Вологодское отделение, 
1987.-220, [21 с.

3. Современный толковый словарь русского языка : более 90 
ООО слов и фразеологических выражений / [гл. ред. С. А. 
Кузнецов], -  Москва : Ридерз Дайджест, 2004. -  959 с.

4. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 80000 
слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шве
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дова ; Российская акад. наук, Ин-т pvc. яз. им. В. В. Вино
градова. - 4-е изд., доп. -  Москва : ИНФОТЕХ, 2009. -  938, [3] с.

«Почувствуй мое горе, как своё, если ты не хочешь, чтобы 
мы отравили друг другу существование!» Внеурочное 

занятие по рассказу В. Ф. Тендрякова 
«Хлеб для собаки»

Кувакина М. Г., учитель русского языка 
и литературы МОУ СОШ № 8 г. Вологда

Цель: Организовать осмысление сути нравственных понятий 
«прощение», «любовь», «ответственность», «сострадание», 
«совестливость» посредством анализа поступков героев 
рассказа «Хлеб для собаки».

Оборудование: рассказ В. Ф. Тендрякова, доска, тетради, 
дидактические карточки (оценочная таблица), презентация.

Обучающимся заранее выдается таблица для заполнения в 
начале и в конце урока.

Мое мнение 
до чтения

Утверждения Мое мнение 
после чтения

Дети лучше взрослых чувствуют 
беду, несчастье другого
Жалость -  это низкое чувство, 
неприемлемо для меня
Можно быть спокойным и 
счастливым, когда рядом с тобой 
голодные, умирающие люди
Золотое правило нравственности: 
«Поступай с другими так, как хотел 
бы, чтобы поступали с тобой»
Муки совести тяжелы, а поэтому не 
нужны человеку

Ход занятия
1. Организационный момент.
2. Вступительная часть.
Слово учителя: - Когда писатель или поэт создает свое 

произведение, он желает, чтобы v читателя в процессе чтения 
происходило общение с книгой. По словам психолога А. 
Леонтьева, «мы учимся чувствовать, «относиться» к другим 
людям -  через искусство. Оно -  то, на чем мы учимся быть 
людьми».

- Поэтому и мероприятие наше называется «Почувствуй мое 
горе, как своё, если ты не хочешь, чтобы мы отравили друг 
другу существование!» А к нему я подобрала такие эпиграфы
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(что такое эпиграф? Это фраза, выражающая главную мысль 
произведения).

Через литературу читатель 
накапливает мироощущения, 
духовную энергию, страдая, ра
дуясь, очищаясь, становясь
мудрее, проживая не одну, 
а несколько жизней...

Ю. Бондарев

- Какие слова являются ключевыми в этих эпиграфах? 
Чему учат нас они?

3. Введение в тему,
- Сегодня мы вспомним содержание рассказа Владимира 

Тендрякова «Хлеб для собаки», взглянем на события с разных 
точек зрения, распределим роли и попробуем вжиться в них, а 
побывав на месте героев, напишем послания от их лица. Мы 
обсудим проблемы голода и бесчеловечного отношения к 
ссыльным в период коллективизации.

- А теперь сформулируйте, пожалуйста, цели занятия.
- Дома вы прочитали рассказ «Хлеб для собаки», обдумали 

содержание, теперь давайте разделимся на группы, выберем 
себе роль и начнем работать.

Работа с применением РАФТ-технологии (опрос класса и 
заполнение учителем таблицы на доске):

4. Стадия вызова. Распределение социальных ролей:
- Давайте определимся, от чьего имени будете писать 

высказывания?
Выделяем 2 группы
1) идейные взрослые:
- начальник станции, милиционер Ваня Душной; 1-й секре

тарь райкома партии Дыбаков; человек («куркуль»), 
говоривший с Дыбаковым; отец Володи Тенкова;

2) неравнодушные и любопытные дети: Володя Тенков, 
другие дети.

- Теперь решим, кому адресуем наши слова? (Жителям 
поселка).

- Определимся с формой текста. (Послание, или настав
ление, или письмо).

- И главное: на какую тему будем рассуждать? (Проблема 
больной совести в эпизодах рассказа)._____________________
Роль Аудитория Форма Тема
Взрослые роли
Начальник 
станции 
Милиционер 
Ваня Душной

Жители
поселка

Послание;
наставление;
письмо

Проблема больной 
совести в эпизодах 
рассказа:
1) созерцание и от
ношение к умирающим

Хочу на нашей чтоб планете, 
И без сомненья, так сказать, 
Смотрели взрослые и дети 
Друг другу честно бы в глаза.

Н. Черкасов (Кузбасс)
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1-й секретарь 
райкома партии 
Дыбаков 
Человек, 
говоривший с 
Дыбаковым 
Отец Володи 
Тенкова
Детские роли
Володя Тенков 
Другие дети

от голода людям в 
березнячке у вокзала;
2) подкармливание
«слона»;
3) разговор Дыба- 
кова и «куркуля»;
4) подкармливание 
появившейся собаки 
(или совести) Володей

- Итак:
- у нас 7 подгрупп: 5 взрослых ролей: начальник станции, 

милиционер Ваня Душной; 1-й секретарь райкома партии 
Дыбаков; человек («куркуль»), говоривший с Дыбаковым; отец 
Володи Тенкова и две детские роли: Володя Тенков и другие 
дети из поселка.

- Писать текст вы будете жителям своего поселка
- Текст должен быть в форме послания.
- Пишете на тему больной совести в эпизодах рассказа: 

а) созерцание и отношение к умирающим от голода людям 
в березнячке у вокзала; б) подкармливание «слона» Володей 
Тенковым; в) внезапная встреча и разговор Дыбакова 
и «куркуля»; г) подкармливание появившейся собаки (или 
совести) Володей.

- Вам очень важно попытаться прочувствовать, понять 
вашего героя, представить себя на его месте в этих эпизодах.

- Помочь вжиться в роль, учитывая время действия 
в рассказе, вам поможет просмотр презентации, где показаны 
последствия проводимой государством политики коллекти
визации.

5. Стадия осмысления. Просмотр презентации (учитель 
может озвучить):

СЛАЙД 2. Следствием продвигаемой партией политики 
коллективизации и последующего раскулачивания стал 
страшнейший голод 1933 года...

СЛАЙД 3.Обещая сытое и достойное будущее всему народу, 
стремясь к рывку в развитии экономики, правительство 
разрушило крепкие крестьянские хозяйства, семьи, жизни 
миллионов своих граждан, у которых было отобрано всё: 
имущество, жилье, сбережения, дети, родные земли, свобода, 
жизнь...

СЛАЙД 4,По объективным подсчетам в голодомор погибли 
почти 10 ООО ООО человек...

СЛАЙД 5, На это страшное время пришлось детство 
Владимира Тендрякова, который родился в деревне Мака- 
ровской ныне Вожегодского района Вологодской области.
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СЛАЙД 6. Возможно, именно эффект детских впечатлений 
помог Тендрякову столь ясно и непредвзято описать события, 
происходившие в небольшом пристанционном посёлке, 
в котором и прошли первые годы его жизни.

СЛАЙД 7. Сосланные в Сибирь раскулаченные, не добрав
шиеся до места ссылки, были брошены умирать от голода 
прямо у станционного домика на глазах у жителей посёлка.

Взрослые обходили это ужасное место стороной. А дети... 
«Никакие ужасы не могли заглушить нашего зверушечьего 
любопытства, -  пишет автор. -  Окаменевая от страха, 
брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, 
мы наблюдали...». Дети наблюдали за смертью «куркулей».

СЛАЙД 8.Взрослый человек, писатель, удивляется, как он 
ребенком не сошел с ума, видя ежедневно мучения людей, их 
унижение ради куска еды, жестокие муки перед смертью! 
Оказывается, это «обмозолило» его душу. Но НЕ сделало 
равнодушным! Он отказывался есть, стыдясь быть сытым, 
сострадая голодающим... Он начал таскать из дома еду и 
подкармливать их... НО... По словам взрослых, эти люди -  
враги!!! Он жалеет врагов!!! Бессонные ночи в размышлениях, 
постоянные мучения совести и... приумножающееся число 
попрошаек у калитки («Я ... ничего не могу с собой поделать...») 
приводят к сбою в детской голове, нервному срыву... Совесть 
просто съедает его изнутри.

СЛАЙД 9. В этот момент, как спасение, из ниоткуда 
появляется собака... «Вот оно -  самое голодное существо на 
свете!»

НО облезшего ли от голода пса кормил ребенок хлебом 
ИЛИ... свою немолчащую совесть?

СЛАЙД 10. Нагнетая обстановку, не давая успокоиться, 
писатель делает страшным финал рассказа, возвращаясь к 
своим жутким воспоминаниям детства: «застрелился
начальник станции... Он не догадался найти для себя 
несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая 
хлеб от себя».

Так значит, и взрослых терзала та самая совесть и тоже не 
давала спокойно есть и спать!

Но взрослый оказался слабее... Он не смог вынести таких 
мук... Они действительно не выносимы!

СЛАЙД 11. Надорванная в детстве НЕДРЕМЛЮЩАЯ ДУША 
ПИСАТЕЛЯ ГОВОРИТ НАМ: «Почувствуй мое горе, как своё, если 
ты не хочешь, чтобы мы отравили друг другу существование!»

6. Творческая работа групп.
- Теперь приступаем к работе: обсуждайте, каждый

составляйте свой текст, затем группа выберет лучший, его и 
озвучьте для всех (7-8 минут).
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7. Публичные выступления.
- Даем возможность выступить представителям всех групп. 

Работы остальных членов групп будут проверены в пись
менном виде, таким образом отметку получит каждый.

Выступления групп.
8. Стадия рефлексии.
- Вы хорошо поработали, составили свои послания и 

адресовали их слушателям. А теперь давайте сделаем очень 
важные выводы:

1) Виноваты ли были ссыльные в своем нищенском 
положении? За что их постигла такая участь? Справедливо ли 
это? Действительно ли они враги? Кому? (Нет, не виноваты, за 
крепкое хозяйство, умение хорошо работать на земле, 
возможность продавать излишки своего же труда и нежелание 
делиться всем этим, СВОИМ, в колхозе государство наказало 
огромную, сильнейшую часть своей страны высылками на 
Север, репрессиями... Это несправедливо! Ведь они никому не 
враги, они наши соотечественники).

2) Можно ли относиться к страдающим от физических 
лишений и морального унижения людям относиться подобным 
образом? (Ни в коем случае! В любом состоянии, даже 
«шкилетника» или «слона», это люди! И отношение к ним 
должно быть человеческое).

3) Какой выход своей жалости находит Володя Тенков? 
(Сначала он подкармливает «слона», но после увеличения 
количества попрошаек он отдает хлеб собаке. Заглушает 
совесть, но умом все понимает правильно, как взрослый: у 
человека, накормившего собаку, вина за свою сытость перед 
голодающими не пропадет).

4) Как вы поняли, смогли ли взрослые излечить душу, 
успокоив свою совесть? (Нет, не нашлось на каждого такой 
собаки -  самого голодного существа, поэтому начальник 
станции повесился),

5) А дети способны были на это? (Да, для этого появляется 
собака).

Вывод: человечность не должна подчиняться политическим 
идеям, какое бы время не настало, мы обязаны оставаться 
людьми!

-Теперь, пожалуйста, заполните третью колонку карточки 
«Да/Нет». Оцените, как изменилось ваше видение проблем, 
указанных в ней, после анализа рассказа.

9. Домашнее задание: член каждой группы в зависимости от 
своей роли должен составить синквейн.

- Спасибо за урок.
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«Душа бессмертна».
Конспект занятия по литературе в старших классах.

Хломово О. В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Харовская СОШ имени В. Прокатова»

Ход занятия
У каждого человека есть своя малая родина. Это то место, 

где ты родился, где живут твои родители, куда тебе хочется 
вернуться в трудные минуты жизни и в минуты радости. Любой 
город, маленький городок, село, деревня чем-то 
примечательны. Нашу родину прославил известный русский 
писатель В.И. Белов, имя которого мы не в праве не знать, а его 
произведения мы обязаны читать. Василий Иванович -  это тот 
человек, который горячо любил Россию, искренне переживал 
за каждого русского человека. Именно поэтому неделю 
русского языка и литературы мы посвятим творчеству В.И. 
Белова, произведения которого в очередной раз заставят нас 
задуматься об очень важных нравственных ценностях.

Сейчас посмотрите видеосюжет и подумайте, как мы можем 
назвать нашу сегодняшнюю встречу, какие задачи перед собой 
поставить. (Видеоролик «Как не любить нам эту землю. 
Василий Белов»)

Как можно назвать первое наше занятие по выбранной 
теме?

Итак, наше первое занятие мы назовем «Душа бессмертна...»
Какие задачи мы можем перед собой поставить?
- Продолжить знакомство с жизнью и творчеством 

В. И. Белова
- Проанализировать рассказ В. И. Белова «Душа бессмертна»
Группа учащихся, предварительно получив задание,

работала с книгой М.В. Сурова «Белов. Штрихи Великой 
жизни». Они выбрали наиболее интересные, на их взгляд, 
разделы книги и познакомят с ними вас сейчас. А эта книга 
у нас есть на представленной выставке. Прослушав 
выступления учащихся, ответьте на вопрос: каким предстал 
перед вами В.И. Белов?

Вопрос к выступающим: почему вы выбрали именно эти 
разделы книги?

Неслучайно для первого занятия по творчеству Василия 
Ивановича Белова я выбрала рассказ «Душа бессмертна». Как 
вы думаете почему?

Это произведение, написанное в 1992 году, уже в достаточно 
зрелом для писателя возрасте, наиболее точно выражает его 
мироощущение, его отношение к жизни.

Дома вы познакомились с рассказом и подумали над 
основными вопросами, которые были вам предложены. 
Сейчас давайте попробуем понять, что хотел автор сказать нам
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своим произведением, попробуем понять, каким человеком 
был Василий Иванович.

Прослушайте музыкальный фрагмент. Какие впечатления 
у вас возникают при звуках этой мелодии?

Как вы думаете, почему я предложила вам сейчас послушать 
эту музыку? Может, кто-то догадался, что это за произведение?

Это «Времена года. Осень» П.И. Чайковского. На этом фоне 
представлены рассуждения героя.

Какие мысли возникают у героя рассказа? Совпадают ли они 
с нашими? Ученики зачитывают фрагменты теиста.

Какова роль музыки в данном рассказе? Музыка служит 
источником воспоминаний героя, положительных эмоций, 
размышлений о смысле бытия.

Как описывается природа в рассказе? Зачитайте. О чем это 
говорит?

Природа описывается через ощущения от звуков мелодии 
Чайковского, очень подробно, в деталях; автор чувствовал 
природу; природа помогала ему найти душевную гармонию.

Чьи имена и фамилии упоминает автор? Кто они?
Это фамилии Пушкина, Рубцова, Яшина, Чайковского, 

Черкасова, Шукшина, Волкова, Дантеса, Николая I, 
Наполеона, Битнера, Селезнева. Все это известные личности 
в истории, искусстве: императоры, писатели и поэты, 
художники, музыканты. Музыка также заставляет героя 
вспомнить их имена и их роль в жизни общества.

Давайте прочитаем последний абзац рассказа, определим 
его смысл.

Рассказ завершают мысли героя о счастье человека, 
наверное, именно в этом заключается основная мысль 
данного рассказа.

Какие проблемы ставит автор в этом произведении, какова 
авторская позиция по каждой из них?

Проблемы:
>  жизни и смерти («Жизнь сильнее смерти», «Смерть -  

это лишь часть жизни»).
>  роли искусства в жизни человека (Искусство (музыка) 

способно увековечить все прекрасное в удивительных звуках)
>  роли детства в жизни человека (Детство -  наилучшая 

пора в жизни человека, с ней связано множество приятных 
воспоминаний)

>  любви к родине (Родные места, родная природа 
способны вдохновить на любую работу, на творчество, 
способны очистить душу)

>  любви к матери (Через мысли героя автор передает 
безграничную любовь к своей матери, заботу о ней, 
переживания по поводу ее болезни)

>  человеческой памяти (Наша память запечатлевает все 
лучшие моменты жизни)
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> истинного счастья (Счастье -  это нрасота и 
богатство родного края, это прекрасные звуки музыки, это 
воспоминания о детстве, это друзья, мать, жена и дочь, 
сестры и братья)

Один рассказ и сколько важных нравственных вопросов он 
затрагивает! Как ярко он выражает отношение писателя к 
жизни и раскрывает его образ.

Теперь пришла пора подвести итоги нашего занятия. Почему 
автор так назвал свой рассказ, а мы свое занятие?

Душа настоящего человека живет вечно, в воспоминаниях 
будущих поколений, которые продолжают традиции пред
шественников. А имя Василия Ивановича Белова остается 
бессмертным, потому что в свои произведения он вложил 
всю свою душу.

Посмотрите на экран, какое из высказываний В. Белова 
можно взять в качестве эпиграфа к сегодняшней нашей 
встрече.

А я боюсь покоя своего, О, Боже мой! В тиши лесов,
Как раз уснешь В безлюдье дедовских угодий
И больше не проснешься -  Освободи от праздных слов
Спокойствие души И от назойливых мелодий.
Необратимо... От суеты и злобы дня

Спаси и впредь, спаси меня.
«С чего начинается родина?» - поется в песне. Я эту родину 

чувствую кожей. Вологда оказалась моей родиной, в Вологду 
всегда тянуло».

Разговор о В.И. Белове заканчивается рассуждениями 
учащихся и выводом о вечных жизненных ценностях -  жизни, 
любви к родине, семье, об исторической памяти и др.

Н. А. Клюев «Рожество избы»: 
от художественного текста к решению олимпиадных 

заданий (лабораторное занятие)

Маркелова О. А., учитель русского языка и литературы 
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

У Николая Алексеевича Клюева есть совершенно уникальное 
стихотворение «Рожество избы», текст которого абсолютная 
загадка для непосвященного, особенно современного школь
ника. Произведение энциклопедично, содержит богатейший 
лингво-краеведческий материал, да и обращение к 
творческому наследию Клюева, который непосредственно 
связан с Вологодчиной, делает возможным при анализе 
стихотворения формирование таких ценностных ориентиров, 
как любовь к родному слову и языку, любовь к Родине, 
родному краю, уважение к традициям предков; происходит
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постижение русской северной культуры, воспитание духовного 
и эстетического вкуса средствами языка. Кроме того, 
реализуется идея связи языка и культуры, языка и истории.

Цель занятия можно определить так; проведение 
разноуровневого анализа текста стихотворения и применение 
полученных знаний на практике при моделировании и 
решении частных лингвистических задач.

Безусловно, мы совершенствуем навыки анализа художест
венного текста, но вся лингвистическая, литературоведческая, 
краеведческая, культурологическая информация, прозвучав
шая на занятии, получает дальнейшее преломление: она 
актуальна в связи с подготовкой к олимпиадам, когда 
обучающиеся сначала ищут пути решения предлагаемых им 
задач, а затем моделируют и представляют собственные. 
Именно работа с текстами такого уровня сложности позволяют 
реализовать идею связи основного курса русского языка и 
внеурочной деятельности.

Учебник русского языка не обеспечивает региональный 
компонент, поэтому и на основном курсе, и на факультативных 
занятиях учителю необходимо привлекать лингво-краевед- 
ческий материал.

Для работы необходимы:
• Хрестоматия: Литература Вологодского края. 9 класс: 

учебное пособие для общеобразоват. учреждений / сост. С. Ю. Ба
ранов. - Вологда: Учебная литература, 2013

• Словарь вологодских говоров
• Электронная версия словаря РНГ под ред. Сорокалетова
• Толковые и этимологические словари
• Мультимедийный проектор
• Макет технологической карты урока
Охарактеризуем возможные направления анализа

стихотворения Н. А. Клюева «Рожество избы».
Отправной точкой могут стать объекты деревянного 

зодчества, являющиеся лицом нашего города, например, 
«Резной палисад» (ул. Засодимского, 5); дом, построенный на 
рубеже XIX и XX веков (ул. Маяковского, 9); здание музея «Мир 
забытых вещей» (ул. Ленинградская, 6) и др. Момент 
«узнавания» сразу же включает ребят в работу, а помогает 
начать беседу вопрос: Что привлекает нас в русском 
деревянном зодчестве?

На этом этапе ребята впервые слышат текст стихотворения. 
Очень хорошо, если звучит он в исполнении артистичного 
старшеклассника. Тем самым, мы реализуем идею 
преемственности между старшим и средним звеном, да и на 
гостей из других классов ребята всегда реагируют с интересом. 
Подчеркнем, что название и автор стихотворения пока 
сохранены в тайне.
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Возможные установочные вопросы и задания перед
чтением: Предположите, кто может являться автором 
данного поэтического теиста? Почему вы пришли к такому 
выводу? Когда примерно написан текст? Предложите свой 
вариант заглавия, отражающий тему или идею стихотво
рения.

С момента предоставления информации об авторстве, 
названии произведения, дате написания (между 1915 -  1917 
годами) ведется фиксирование наблюдений в карту занятия. 
Очень продуктивно создание ситуации разрыва в знаниях. Эту 
мысль реализуем, используя для записей два поля Карты: 
«Знаю и понимаю» и «Мои открытия». Даже обучающимся с 
высоким уровнем знаний известны лишь немногочисленные 
факты из биографии поэта, понятна идея стихотворения, 
принципы строфоделения, образы.

Важный этап - определение круга вопросов, на которые 
хотелось бы получить ответы на занятии. В первую очередь, 
они касаются лексического пространства текста, можно наблю
дать и интерес к личности поэта. Обучающиеся определяют 
пути преодоления возможных затруднений, источники полу
чения информации по отдельным вопросам,

Одно из первых пожеланий аудитории касалось биографии 
Николая Клюева. Очень уместна, интерактивна, но при этом 
эргономична форма пресс-конференции, когда на вопросы о 
личности, жизни и творчестве поэта отвечает ученик, который в 
нашем случае выполнял исследовательскую работу по 
творчеству Клюева. В ходе своеобразного интервью устанав
ливаем, какие факты биографии нашли отражение в творчестве 
поэта, как связан он с Вологодчиной. Интересно, что был 
поднят вопрос о частотности образа избы в произведениях 
Н. А. Клюева.

Далее -  основной этап лабораторного занятия. Заранее 
формируем 5 групп, 1-я из которых будет исследовать заглавие 
стихотворения, остальные свою работу построят в логике 
построфного анализа, возможные направления которого 
предлагаем на карточках. Напоминаем о необходимости 
распределения ролей внутри группы, что сделает работу более 
рациональной.

Приведем варианты заданий для работы в группах.
Гovnna L  Анализ названия стихотворения
Примерные вопросы и задания:
При помощи словаря выясните этимологию слова изба.
Обоснуйте, почему в названии поэт использует именно 

слово «рожество»? Какой смысл вложен в это слово? (Это 
диалектное слово, характерное для вологодских, архангель
ских, костромских, ярославских говоров).

Гоуппа 2. Анализ первой строфы. Образ плотника.
Примерные вопросы и задания:
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Какие черты характера плотника подчеркивает поэт? 
Установите при помощи словаря значение и этимологию 

трудных слов. Самостоятельно подберите к ним однокорен
ные слова.

Смоль - 
Духовит - 
Плотник - 
Тешет -
О каких чертах манеры письма Клюева можно судить на 

примере 1-й строфы? (Текст наполнен запахами, звуками). 
Охарактеризуйте роль ассонанса?

Какой свой интересный вывод вы бы сделали по первой 
строфе стихотворения?

Гоуппа 3. Вторая строфа. Образ избы.
Примерные вопросы и задания:
Назовите заглавный образ строфы.
Установите при помощи словаря значение трудных для 

понимания слов. Какую группу лексики они представляют? 
Обратим внимание на соотношение понятий «диалектное 
слово» и «диалектизм»)

Паз -
Захватисты - 
Кокоры - 
Тесовый - 
Шоломок - 
Подзоры - 
Лудянка - 
Конек -
Каково значение приставки в слове выпестоен?
Группа 4. Третья строфа. Образ избы.
Примерные вопросы и задания:
Установите значение новых для вас слов. К какой группе 

лексики вы отнесете эти единицы языка? (Профессиональная 
диалектная лексика).

Зернь - 
Сукрест - 
Лапки - 
Крапица - 
Рядки -
Какие средства художественной выразительности исполь

зует поэт для создания образа избы?
Группа 5. Четвертая и пятая строфы. Образ плотника. 
Примерные вопросы и задания:
В чем, по вашему мнению, преимущество сложных слов 

по сравнению с однокорневыми? Свое мнение объясните, 
используя примеры из текста.

Найдите в тексте сравнение и прокомментируйте его 
смысл.
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Установите значение новых для вас слов.
Пава -
Ярь -
Наличнин -
Кудель -
Очёски -
Красный древодел -
Сказ -
Почему поэт использует форму «с крылец»?
Какой свой интересный вывод (наблюдение) вы бы сделали 

по данным строфам стихотворения?
Вместе размышляем над вопросами, которые позволяют 

взглянуть на текст стихотворения как единое целое:
С какой целью в текст введено большое количество 

кратких форм прилагательных и причастий? Понаблюдайте 
за временем глаголов. Какие возможности данной грам
матической категории использует поэт?

Почему Клюев называл себя «певцом олОнецкой избы»? 
(Родом из этих мест, территориальное деление менялось - 
Вытегорский район, Карелия; название по гидрониму Олонка).

В этом стихотворении очень много предметов> порой 
совсем бытовых. Становится ли поэтический текст менее 
возвышенным? (Вывод о предметности, вещественности 
художественного мира Клюева).

Согласны ли вы с мнением ученых, которые говорят 
о существовании явления «вологодского текста»? Какие 
признаки «вологодского текста» есть в стихотворении 
Клюева?

Очень ценным этапом занятия, на котором у обучающихся 
появляется возможность «увидеть» текст стихотворения, 
является просмотр цифровой музыкально-литературной 
композиции московского музыканта Станислава Соломоновича 
Коренблита. Так как данный видеоряд создан специально 
для инофонов, то он отличается внимательным отношением 
к нюансам русского деревянного зодчества.

В чем состоит энциклопедичность текста стихотво
рения?

Где и когда вам может пригодиться информация, 
полученная на занятии?

Следующий этап работы -  решение небольших лингвисти
ческих задач с опорой на информацию, прозвучавшую 
на занятии. Приведем несколько примеров возможных задач:

Задача 1: Почему слова сустав, сукровица, суглинок, сукрест 
начинаются с одинакового слога? Продолжите ряд слов.

Задача 2: Про какие волосы и почему можно сказать «как 
смоль»? Подберите однокоренные слова и понаблюдайте, 
какой семой они объединены?
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Задача 3: Известно, что один из путей появления прозвищ и 
фамилий связан с родом деятельности людей. Установите, чем 
могли заниматься представители следующих фамилий; Кудель 
Иван Михайлович, Куделька, крестьянин, начало XVI в., 
Новгород (примеры из Национального корпуса русского языка)

Задача 4: Как между собой связаны диалектное слово 
«заплот» и общеупотребительное «плотник»? Предположите, 
во что и как превратился заплот?

Задача 5: В сельском хозяйстве существуют две формы 
злаковых культур; озимые и яровые. Объясните, как возникли 
эти названия. Имеет ли, по вашему мнению, Ярило отношение 
к яровым культурам?

При помощи следующих вопросов реализуем этап 
рефлексии.

Назовите самое интересное наблюдение, открытие, 
которое для себя вы сегодня сделали на занятии?

Каких знаний или умений вам сегодня не хватало? Над чем 
нам нужно продолжать работать?

Какой прием анализа вы теперь можете перенести и на 
другие тексты?

Может ли этимологический анализ способствовать 
повышению уровня грамотности?

Чей личный вклад в наш сегодняшний диалог и почему вы бы 
хотели отметить?

Предлагаемое домашнее задание носит альтернативный 
характер и нацелено на углубление наблюдений, а также 
может удовлетворить творческие запросы юных 
исследователей:

• Разработайте свою лингвистическую задачу /  задание 
на основе сделанных вами наблюдений и информации, 
прозвучавшей на занятии.

• С картинами каких художников созвучны стихи Клюева? 
Подберите репродукции и аргументируйте свой выбор.

• В каких еще стихотворениях поэта присутствует 
образ избы?

При разработке модели и содержания занятия нами были 
учтены следующие принципы:

- когнитивно-семантический подход при работе с язы
ковыми фактами;

- приемы технологии развития критического мышления, 
воплощенные в карте занятия и в системе вопросов и заданий;

- метапредметные связи;
- соблюдение формата и этапов лабораторной работы: 

выдвижение гипотезы, наблюдение, выявление связей, 
решение лингвистических задач, обобщение результатов в 
таблице.
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Послесловие
В. И. Белов утверждал, что «молодому человеку прежде 

всего необходимы нравственные критерии, но нельзя 
воспитать в себе эти высокие нравственные начала, не зная 
того, что было до нас, ведь культура и народный быт обладают 
глубокой преемственностью». И эти слова как нельзя лучше 
передают идею обращения в школе к стихотворению
Н. А. Клюева «Рожество избы».

Пути изучения рассказа А. В. Круглова 
«В канун Сочельника»

Шишигино Т. Л., кандидат педагогических наук;
учитель русского языка и литературы 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

Для знакомства школьников с творчеством вологодского 
писателя и поэта Александра Васильевича Круглова (1852 -  
1915) на уроках внеклассного чтения учитель может пред
ложить для чтения и обсуждения произведения разных 
жанров: например, очерк Круглова «Гениальный помор» о 
жизни русского ученого и просветителя Михаила Васильевича 
Ломоносова, стихотворения, рассказы для детей. За свою 
жизнь А.В. Круглов выпустил более ста книг, сотрудничал со 
многими газетами и журналами, входил в число наиболее 
популярных детских писателей второй половины XIX века.

На уроках внеклассного чтения в 5 -  6 классах будет 
интересен разговор о рассказе А. В. Круглова «В канун 
Сочельника». В основе сюжета произведения лежит история 
мальчиков Саши и Пети, которые накануне Рождественского 
сочельника неожиданно оказались перед сложным выбором.

Святочный (рождественский) рассказ как литературный жанр 
с устойчивыми характеристиками оформился и получил 
широкое распространение во второй половине XIX века, когда 
и было создано произведение Круглова.

Обозначим основные особенности святочного рассказа:
1) характерное время действия (или время рассказа истории) в 
подобных текстах -  накануне или во время Рождества / Святок;
2) композиция, как правило, трехчастная и определяется 
движением от хаоса к гармонии благодаря чудесному событию 
(внешнему или внутреннему); 3) в центре повествования образ 
ребенка; 4) установка на истинность происходящего;
5) предполагаемый благополучный финал; 6) иллюстрация 
христианско-нравственных заповедей, дидактичность и нази
дательность.
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В отличие от многих святочных рассказов, в центре которых 
судьба бедных детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в произведении А.В, Круглова показан мир 
благополучных, счастливых мальчиков, а в безысходную 
ситуацию попадает взрослый человек. Случившееся в детстве 
событие в итоге определяется как важный момент 
формирования ценностных ориентиров всей жизни.

Повествование ведётся от имени Саши, поэтому его точка 
зрения на изображённые события является доминантной. 
Такой способ повествования позволит читателям-подросткам 
более точно понять переживания мальчика, представить себя 
на его месте. В рассказе показан момент взросления Саши, 
которое произошло благодаря случайной встрече на вокзале и 
великодушию Пети, сумевшего убедить друга в правильности 
принятого ими решения.

Произведение А.В. Круглова условно можно разделить на 
четыре части.

В первой, экспозиционной, описывается предвкушение 
праздника, которое чувствуется и в радостном настроении 
мальчиков, и в оживлённом гуле города, и даже в природе, 
которая будто «напряжённо и нетерпеливо ждёт Рождества» 
[здесь и далее цит. по: 1]. Мальчики, весело болтая, идут 
покупать ёлку и игрушки для неё, которые выбрали ещё 
накануне.

Во второй части представлена завязка истории. «Вдруг в 
воздухе пронёсся резкий свисток локомотива», и мальчики 
вспоминают о товарище, уезжающем домой на праздники. 
После недолгого совещания они решают пойти на вокзал, для 
того чтобы проводить друга.

Эпизод на вокзале является центральным в композиции 
рассказа. Ребята становятся свидетелями пронзительной 
сцены: «старуха в нагольном полушубке, в поношенном платке 
на голове сидела на холодных плитах платформы и рыдала», 
оттого что потеряла билет, а денег на новый у неё нет (и эти-то 
«у чужих людей заняла»). А ехать нужно обязательно, так как 
она получила грамотку, что сын «без надеждушки болен». 
Вокруг старухи собирается толпа прохожих, и каждый считает 
нужным выразить сочувствие или дать совет,

Эпизод на вокзале напоминает сцену в пьесе. 
Действительно, в основе его диалог, состоящий из коротких 
реплик, причём речь персонажей ярко отражает их характеры; 
замечания повествователя минимальны и напоминают 
театральные ремарки; драматическое действие развора
чивается на глазах читателей (зрителей). В этой сцене взрослые 
оказываются в роли зевак, а настоящими героями становятся 
дети, и в первую очередь -  Петя.

Именно побледневший от волнения Петя спрашивает у 
рыдающей женщины, до какой станции ей ехать, принимает
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решение помочь ей и убеждает сомневающегося Сашу в 
необходимости этого решения. Кульминацией истории 
является момент, когда мальчики, истратив все свои деньги, 
покупают билет (при этом говорят, что нашли) и отдают его 
старухе, которая падает перед ними на колени, А ребята 
поспешно убегают.

В 4 части передаются очень важные размышления Саши о 
совершённом поступке. С одной стороны, он сожалеет о том, 
что праздник будет встречать без нарядной ёлки. А с другой -  
делает для себя важное открытие: «.„поступи иначе, может 
быть, воспоминание о рыдающей старухе отравило бы всё 
наше веселье... Мы остались без ёлки -  и всё-таки нам было 
весело...».

Рассказ заканчивается рассуждениями повествователя о том, 
что такое счастье. В них открыто выражена авторская позиция: 
«Наше счастье -  в счастии других. Счастлив тот, кто разливает 
вокруг себя радость, свет: облегчает горе, осушает слезы!» 
Финал произведения А.В. Круглова закономерен для святочной 
прозы: в нём торжествует добро и человечность, вера в 
справедливость и милосердие.

Предложим возможные приёмы анализа текста рассказа 
«В канун сочельника» на школьном уроке. Одним из них может 
стать сопоставительный анализ.

-  Сравните два описания: предпраздничного города и 
вокзала. Как создаётся настроение в том и другом описании? 
Какую роль в них играют звуки?

-  Сопоставьте реакцию на рыдающую старуху взрослых и 
детей. Кто из них поступает по-взрослому?

-  Сравните первую и последнюю части рассказа. 
Оправдались ли надежды Саши на счастливое празднование 
Рождества?

Также читателям-школьникам можно предложить создать 
инсценировку центрального эпизода, который можно 
озаглавить «На вокзале». Инсценировка предполагает 
перевод, переработку прозаического текста на язык 
драматургии, сцену на вокзале. Цель подобной работы -  
разобраться в субъектной организации текста, определить 
точки зрения персонажей на основное событие произведения, 
сравнить их и понять нравственную мотивацию поступка 
мальчиков. Предложим фрагмент созданного учениками 
текста.

Вокзал. На перроне собралась небольшая кучка людей. В 
центре её сидит старуха в нагольном полушубке, в 
поношенном платке на голове и рыдает. К толпе подходят 
Саша и Петя.

Старуха (рыдая). Ох, батюшки! Тошнёхонько мне... помрёт 
он теперь... не видючись со мной, помрёт...
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Жандарм (протискиваясь сквозь толпу). Да что у тебя?.. Эй, 
бабка, слышь: что случилось?

Старуха (всхлипывая). Билет, родненький, билет...
Жандарм. Что -  билет? Утеряла?
Старуха. То-то и есть, милые мои... утеряла...
Жандарм. Да ты поищи хорошенько!
Старуха. Искала уж, касатик, сбилась искамши... да нетути!,. 

Что мне теперь делать-то?
Жандарм (строго). Без билета нельзя! Оставаться придётся!..
Голос из толпы. Ну, ничего, в городе веселее.
Обладатель голоса понимает непристойность шутки и 

скрывается в толпе.
Старуха (громко рыдая). Ох, горе моё лютое!.. Умрёт он 

теперь... умрёт! Сыночек мой, сыночек, болезные! Дюжо 
болен... Грамотку с получила... Без надеждушки болен... И 
деньги-то я у чужих людей заняла, хоть последние-то 
минуточки захвачу, думала... увижу его... А што теперь мне?

В отчаянии падает лицом на холодные камни.
Господин в енотовой шубе. Внимательней надо быть... не 

так.
Купец (качает головой). Жалко, бедную, жалко!
Отходит в сторону
Петя (взволнованно, не совсем твёрдым голосом). А ты 

далеко едешь, бабушка?
Старуха не слышит вопрос Пети.
Петя (осторожно толкая старуху). Далеко ли едешь?
Старуха (не подымая головы). До Н-ой станции, кормилец! 

До Н-ой станции...
Петя. Далеко это?
Старуха. Далеко, далеко...
Также интересным для школьников может стать прием 

прогнозирования событий на основе читательского или 
жизненного опыта.

Подобный читательский эксперимент можно провести с 
целью определения актуальности проблематики рассказа А.В. 
Круглова, типичности описанной ситуации. Вместе с тем он 
позволяет подросткам задуматься о поступке мальчиков и о 
собственной модели поведения в подобной ситуации.

При использовании приёма прогнозированного чтения 
предполагается, что рассказ детям незнаком. Учитель сам 
читает текст, интонацией передавая счастливую атмосферу 
предпраздничной суеты, до того момента, когда ребята на 
вокзале увидели рыдающую старуху и собравшихся вокруг неё 
людей:

«- Что -  билет? Утеряла?
-То-то и есть, милые мои... утеряла...»

После этих слов учитель предлагает школьникам 
спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события в
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произведении, как будут реагировать на беду женщины люди, 
находящиеся рядом.

Опыт показывает, что школьники дают разнообразные 
ответы: сочувствуют, равнодушно проходят мимо, выступают в 
роли наблюдателей, дают денег, покупают билет. Описанный в 
рассказе вариант, как правило, не называют, поэтому после 
прогнозирования читаем текст и концентрируем внимание 
школьников на поступке мальчиков:

-  Почему Петя и Саша говорят, что нашли билет, а не купили?
-  Почему они сразу убежали, «будто спасались от погони»?
-  Подберите прилагательные, определяющие поступок ребят 

(великодушный, добрый, рождественский и др.)
-  Почему мальчики всю дорогу с вокзала домой молчат? 

Предположите, о чем они в этот момент думают.
Также обсуждение произведения А.В. Круглова может 

вестись и по традиционной модели беседы или в форме 
дискуссии по основной проблематике -  учитель выберет 
методику в зависимости от особенностей класса и 
собственного представления о подобном уроке. Но, думается, 
в конце изучения необходимо обратиться к смыслу заглавия и 
особенностям святочной прозы, выделить мотивы и ситуации, 
характерные для неё, определить своеобразие данного 
рассказа и его основную цель -  открыть сердца читателей «к 
принятию истины».

А. В. Круглов в молодости преподавал, сотрудничал с 
педагогическими журналами, был достаточно популярным 
детским автором, поэтому хорошо понимал воспитательное 
воздействие урока литературы. Возможно, об изучении 
именно святочного рассказа он написал в стихотворении с 
говорящим названием «Сеятели»:

... Учитель вёл урок с любовью и уменьем.
Он детям объяснял прочитанный рассказ,
И я по лицам их, по блеску детских глаз
Увидел, что сердца их чистые открыты
К принятию истины...
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