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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

 

О.С. Октябрьская 

Москва, Россия 
 
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.Ю.ДУРОВОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

В данной статье говорится о проблеме воспитания и способах её решения в рассказах 

Н.Ю.Дуровой для детей. Исследуются факторы, влияющие на воспитание самой Натальи 

Дуровой – дрессировщицы, эссеиста, человека. Автор анализирует и собственно педагогиче-

скую деятельность самой Дуровой, направленную как на дрессуру животных, так и на воспи-

тание ребёнка. 

Ключевые слова: детская литература, рассказы о животных, дрессировка животных, 

рассказы Н.Дуровой, династия Дуровых. 

 

O.S. Oktyabr’skaya 

Moscow, Russia 

 

THE PROBLEM OF EDUCATION IN WORK N.YU. DUROVOYA FOR CHILDREN 

 

This article refers to the problem of education and how to solve it in N.Y.Durov's  stories for 

children. The factors affecting the education of the most Natalia Durova - tamer, essayist, great 

woman. The author analyzes Durov's  actual teaching activity  aimed both at taming animals and 

child-rearing.  

Keywords: children's literature, stories about animals, animal training, Durov's stories, Du-

rov's dunasty. 

 

В литературном наследии Наталии Юрьевны Дуровой проблема вос-

питания – один из центральных аспектов творчества, дрессуры животных, 

общения с людьми. Н.Дурова решает проблему воспитания в двух аспек-

тах. Во-первых, она рассказывает о том, как воспитывали её саму. Во-

вторых, писатель и артист делится методами дрессуры животных и воз-

действия на зрителя-ребёнка. Среди своих воспитателей Н.Ю.Дурова 

называет маму и отца, утверждает особую роль родительской любви к до-

чери и нежных отношений друг к другу. Кроме того, немаловажным ока-

зывается отношение родителей к профессии и животным цирка. Не только 

доброта, но и ответственность за своё дело, умение найти общий язык как 

с животными, так и с окружающими людьми и дочерью стали мощным 

фактором  воспитания самой Дуровой. Дочь знаменитых артистов с пози-

ции взрослого человека рассуждает о разнице дидактических приёмов ма-

тери и отца. 

Для отца важнее оказывается работа и её результат. Юрий Владими-

рович Дуров очень чётко осознавал, что такое «дуровская династия», чьи 

традиции он поддерживал и развивал. Громкое имя и образ легендарного 

отца – Владимира Леонидовича Дурова – накладывает на Юрия Дурова 
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большой груз ответственности, который давил не только на него, но и на 

его дочь. Кроме того, профессия дрессировщика требует собранности, 

умения владеть собой, большой ловкости и ответственности за каждый 

свой шаг и даже взгляд. Вот почему отец так строг и требователен к род-

ной дочери – она продолжатель династии Дуровых, а подопечные живот-

ные не прощают даже малейших ошибок. В какой-то степени методы 

дрессуры животных применяются Юрием Дуровым и к собственной доче-

ри. Как и в случае со своими подопечными, Юрий Дуров готов «дрессиро-

вать» свою четырёхлетнюю Наташу жёстко и требовательно. Он уже сей-

час хочет видеть результат и очень переживает, когда у дочери не получа-

ется выполнить тот или иной трюк. На первый план выходят не столько 

отцовское начало, сколько профессионализм и навык дрессировать жи-

вотных.  Его задача – воспитать в ребёнке ответственность за свои дей-

ствия, силу характера и волю, сделать её достойной преемницей дуров-

ской династии. «Думаю о воспитании. Ищу свой метод <…>  Она должна 

вырасти сильной и бесстрашной. Если с детства ей привьётся вера в жи-

вотных-друзей, значит, вырастет настоящий дрессировщик» 
1
. 

Манера воспитания мамы совершенно иная. Она мудра и терпелива. 

Она прекрасно понимает, возрастные особенности юной дрессировщицы. 

В ней постоянно соперничают наставница и мать. Именно она подсказы-

вает отцу, как лучше помочь Наталье понять свою задачу и  выполнить 

тот или иной трюк. Чтобы дочь смогла чётко управлять поклонами лоша-

док, мама сравнила юную дрессировщицу с регулировщиком движения и 

репетировала движения руки Наташи в игре. Но вот присутствовать на ре-

петициях дочери мать не может – слишком опасна роль дрессировщицы, 

слишком высок риск малейшей помехи. «Нашей маме всегда доставалось 

от её буйной семьи дрессировщиков. На мои репетиции она старалась не 

приходить. Хоть сердце у неё было и мужественное, оно всё же было 

сердцем матери. Она боялась, что в какой-нибудь опасный момент вдруг 

не выдержит, вскрикнет и тем самым отвлечёт от зверя моё 

ние»
2
.Результат её воспитания – доброта, теплота и удивительная терпе-

ливость. 

С теплотой и благодарностью вспоминает Дурова свою дружбу с 

Наталией Петровной Кончаловской, которая привила молоденькой де-

вушке литературный вкус и научила любить и беречь Слово. Годы войны 

особенно остро обострили значимость и знаковость русского слова, кото-

рое сражалось с врагом наряду с бойцами. Отстаивание самобытности 

русского Слова было очень важным тогда, когда наша страна отстаивала 

свои свободу и боролась с фашистской сильнейшей армией. «Военные го-

                                           
1
 Дурова Н.Ю.Гармония доброты. – М.: АСТ:Зебра Е, 2007. – С.13. 

2
 Там же. С. 78. 
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ды столкнули поэтессу с нами, и поселилось в цирке необыкновенное чув-

ство гордости за звучное, родное слово, что каждый вечер произносилось 

с манежа, будто с трибуны»
1
. Простой и незамысловатый номер с солдат-

ским сапогом и пеликанами, отбирающими ружьё у человека, подкреп-

лённый замечательными проникновенными стихами Н.П.Кончаловской, 

стал поистине боевым. Именно Н.П.Кончаловская помогла юной Наташе 

пережить суровые годы войны, обрести свой индивидуальный стиль  на 

письме и на манеже. Благодаря счастливой встрече поэта и маленькой де-

вочки в тяжкий период военных испытаний наша культура обрела не 

только прекрасного дрессировщика, но и умного, доброго детского писа-

теля и эссеиста. 

Самым ярким и оригинальным воспитателем Наташи Дуровой ока-

зался цирк, его законы, правила, общение с животными, законы арены – 

«чёртова круга 13 Х 13». Автор не скрывает от своих читателей изнаноч-

ную сторону цирковой жизни. Хищник может не только выполнить труд-

ную работу, понять артиста и хорошо отработать на арене в самых, каза-

лось бы, нечеловеческих условиях – под бомбёжкой, в полной темноте и 

зрительской панике, но может и быть непредсказуемым, порвать человека, 

совершившего неосторожную оплошность. Однако это не должно озлоб-

лять человека, а лишь более чутко и внимательно относиться к стропти-

вому артисту. Именно эту мысль усвоила сама Дурова и пыталась донести 

её до своих читателей и зрителей. 

Суровым и строгим воспитателем оказалась для Н.Ю.Дуровой Вели-

кая Отечественная война. Детские эмоции и первые потрясения военных 

лет заставили девочку повзрослеть и столкнуться с несправедливостью и 

горем. Гибель жеребёнка Малышки, похоронки на отцов друзей, разру-

шенные города, бомбёжки и голод оказывались лучшим воспитателем 

мужества и патриотизма. Но самым ярким впечатлением оказалась воз-

душная атака «весёлого хищника» - немецкого лётчика, с улыбкой и сме-

хом расстреливающего людей и цирковых животных практически в упор. 

«Вокзал близко – подать рукой. Опять бомбёжка. Отец охрип от криков 

<…> Животные шарахаются в стороны. <…> Над нами три самолёта. 

Фашисты. Вот они близко. Мне кажется, что я вижу лётчика. Он улыбает-

ся. Нет, кривится от смеха, и прищур у него – гепарда»
2
. Девочка, вырос-

шая среди хищников – животных  поняла хищническую природу человека 

– фашиста, не щадящего никого и не реагирущего, в отличие от животно-

го, на добро и ласку. «Я <…> даю слово – каждого хищника от природы 

сделать другим, не знающим привычного ремесла: пожирать, убивать»
3
. 

                                           
1
 Там же. С.52. 

2
 Там же. С. 49. 

3
 Там же. С. 55. 
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Собственная воспитательная деятельность направлена Дуровой  

прежде всего на животных. Внучка великого деда и наследница легендар-

ной цирковой династии не только продолжила семейные традиции («за-

бавляя  - поучать»), но и выработала собственные методы дрессуры: 

наблюдение за привычками  конкретного животного, изучение физиоло-

гических особенностей  того или иного вида животных, воспитание у под-

опечных определённых манер и норм поведения.  

В этом Н. Дурова продолжает литературные традиции, начатые Вла-

димиром Дуровым, – эстетически закрепляющие принципиально новый 

метод воздействия на животных – безболевой. Уходит изначальный са-

кральный взгляд на животное, утрачиваются сказочная и басенная харак-

терология. Остается лишь внимательный взгляд «старшего брата», более 

развитого и разумного, на несознательного представителя природного ми-

ра, который требует коррекции и участия человека. 

Как и Владимир Дуров, Наталья Дурова делится с маленьким чита-

телем, потенциальным зрителем театра дедушки Дурова, впечатлениями 

от общения с животными. Ее рассказы очень эмоциональны и автобио-

графичны. Однако из своего богатейшего циркового опыта она выбирает 

только те случаи и ситуации, которые наиболее точно отражают особен-

ности ее характера, в основе которого – любовь ко всему живому, жалость 

к беззащитному существу, забота о ближнем, доброта и милосердие к 

окружающему – будь то человек или животное. Сама дрессировщица, 

прекрасно знающая законы природы, не может примириться с тем, что 

красивый косуленок, сломавший ножку, станет живым завтраком для пи-

тона. Ее урок милосердия, представленный образно, играет важную вос-

питательную роль – дает ребенку верную модель поведения («Как появи-

лась у меня звериная семья»). 

Воспроизведены и занимательные, полные комизма ситуации, про-

исходившие с повествователем и ее питомцами. К примеру, знаменитая 

история о живой лисьей горжетке, которую одевала на шею дрессировщи-

ца, приходя в гостиничный номер («Усыновление продолжается»). 

С любовью и теплотой пишет Дурова о своих подопечных. Однако 

не скрывает она и необычайных трудностей дрессуры, показывая изна-

ночную сторону тех красивых номеров, которые ребенок видит на арене. 

Дурова раскрывает даже некоторые цирковые секреты, побуждая адресата 

если не заняться дрессурой, то внимательно присматриваться к поведению 

«братьев меньших», учиться наблюдать и любить животных. Ясна и убе-

дительна позиция Дуровой-дрессировщицы и человека: «…Я ищу золотой 

ключик! Тот заветный, который может распахнуть любое сердце учени-

ка<…> А найти этот ключик можно в самой себе, в своем характере. Быть 
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терпеливой, доброй, разумной и помнить завет дедушки Дурова: “Забав-

ляя – поучать!”»
1
. 

Таким образом, методы воспитания самой Дуровой оказывают своё 

благотворное воздействие и на ребёнка, пришедшего в цирк или Уголок 

Дурова. Даже сами книги рассказов, адресованные юным читателям, ока-

зываются воспитанием доброты, трудолюбия, любознательности и ис-

кренности. 
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В статье рассматривается тип героя – выразителя авторских идей в драматических 

сказках Е.Л. Шварца «Снежная королева», «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». Не 

являясь функциональными героями, как резонеры, протагонисты этих пьес Е.Л. Шварца мо-

гут быть названы носителями авторской мысли. Рассмотрены художественные средства вы-

ражения авторских идей в речи этих героев. 
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The article discusses the type of a hero who is a spokesman of author's ideas in fairytale 

dramas of E.L. Schwartz "The Snow Queen", "The shadow", "The Dragon" and "An Ordinary Mir-

acle." Not being functional characters as traditional arguer,  protagonists of these plays  may be 

called carriers of author's thoughts. The artistic means of expression of the author's ideas in the 

speech of these characters are considered, too. 
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Литературные герои, чьей единственной функцией является выра-

жение авторских  идей, нечасто встречается в современной литературе. 

                                           
1
 Дурова Н.Ю. Мой дом на колёсах. – М.:Дрофа-Плюс, 2004. – С.83 
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Наличие в современной пьесе «глашатая автора» («персонажа, на которо-

го возложена роль отражать точку зрения автора» [3: 55]) или резонера 

(неотъемлемого героя античных трагедий и классицистических пьес, яв-

ляющегося преемником античного хора, маргинальной фигуры, «сообща-

ющей свое мнение и делающей попытку синтеза или примирения различ-

ных точек зрения» [3: 286]), как правило, свидетельствует о художествен-

ной слабости пьесы или о желании автора спародировать каноны антич-

ной трагедии, классицистической или дидактической пьесы. Однако пред-

ставляется несомненным, что в большинстве драматических произведений 

есть герои, относящиеся к числу центральных действующих лиц пьесы и в 

то же время близкие автору по мировоззрению, выражающие его сокро-

венные мысли и идеи. В отличие от резонеров и глашатаев автора герои – 

выразители авторских идей не являются лишь функциональными (их зна-

чение в пьесе не сводится лишь к пояснению авторской точки зрения), а  

представляют собой полноценные и самодостаточные драматические ха-

рактеры.  

Герои пьес Е.Л. Шварца (Сказочник в «Снежной королеве», Ученый 

в «Тени», Ланцелот в «Драконе», Волшебник (Хозяин) в «Обыкновенном 

чуде»), на наш взгляд, являются выразителями сокровенных авторских 

идей. Кратко проанализируем образ каждого героя и его роль в раскрытии 

авторской позиции. 

Сказочник в пьесе «Снежная королева» выполняет сразу две функ-

ции – рассказчика и одного из главных действующих лиц. Герой является 

своеобразным посредником между зрителями и сказочным миром. Расска-

зывая сказку, он в тоже время не знает, чем она закончится: «И самое ин-

тересное то, что придумал я пока только начало да кое-что из середины, 

так что, чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю!» [4: 346]. Не-

смотря на то, что Сказочник – творец, то есть хозяин сказки, он в ней не 

всевластен. Он не может творить чудеса; сражаться со злом ему помогают 

только его личные качества и способность объединять вокруг себя хоро-

ших людей. Выражая авторские мысли о силе добра и дружбы, герой в 

финале пьесы восклицает: «Что враги сделают нам, пока сердца наши го-

рячи? Да ничего! Пусть только покажутся, и мы скажем им: «Эй, вы! 

Снип-снап-снурре…»  [4: 433]. Герою придано сходство с Г.Х. Андерсе-

ном, чья сказка «Снежная королева» послужила основой для пьесы. 

Например, так Сказочник рассказывает о своих школьных годах: «Ростом 

я был такой же, как теперь, а нескладен был еще больше» [4: 427]; а Г.Х. 

Андерсен в своей художественной автобиографии «Сказка моей жизни» 

пишет: «Я в то время, как мне рассказывали, был долговязым мальчиком с 

длинными светлыми волосами, ходил по большей части без шляпы и в де-

ревянных башмаках» [1].  
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В пьесе «Обыкновенное чудо» роль выразителя авторских идей вы-

полняют два героя: безымянный человек перед занавесом и Хозяин (Вол-

шебник). Человек перед занавесом появляется лишь однажды в прологе 

пьесы. Он раскрывает авторское понимание сущности и предназначения 

сказки: «Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, 

чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь», ха-

рактеризует систему персонажей: «Среди действующих лиц нашей сказки, 

более близких к «обыкновенному», узнаете вы людей, которых приходит-

ся встречать достаточно часто»; «Но герои сказки, более близкие к «чу-

ду», лишены бытовых черт сегодняшнего дня» [4: 289]. Однако человек 

перед занавесом лишь формирует зрительское ожидание, помогая пра-

вильному восприятию спектакля. А сокровенные мысли автора, наиболее 

важные для пьесы, на наш взгляд, наиболее полно выражает Хозяин 

(Волшебник), являющийся одним из протагонистов драматической сказки. 

Характер Волшебника в значительной степени создан на основе характера 

Сказочника. Однако образ Волшебника усложнен и более интеллектуален, 

чем образ Сказочника. Волшебник также является одним из главных геро-

ев создаваемой им лирической сказки о любви. Он решает вопросы, каса-

ющиеся свободы творчества, нравственной ответственности художника. 

Даже обладая волшебной силой, герой не может изменить сказочные за-

коны, управлять чувствами и действиями созданных им персонажей, ведь 

«чудеса подчинены таким же законам, как и все другие явления природы» 

[4: 371]. Но сознавая непростые и порой жестокие законы жизни и искус-

ства, Волшебник неустанно восхищается людьми, способными бросить им 

вызов: «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему 

этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они 

бессмертны, - смерть иной раз отступает от них» [4: 383]. Высокий пафос 

его речей смягчен самоиронией героя: «До чего довел… Я, весельчак и 

шалун, заговорил из-за тебя, как проповедник» [4: 365]. Провозглашая 

любовь как высшую ценность, Волшебник говорит: «Нищие, безоружные 

люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к 

родинке солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Муд-

рецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад – из любви к истине. 

Землю перестраивают из любви к прекрасному» [4: 365]. В финале пьесы 

Хозяин призывает  своих героев: «Любите, любите друг друга, да и всех 

нас заодно, не остывайте, не отступайте – и вы будете так счастливы, что 

это просто чудо!» [4: 287], таким образом давая понять, что именно лю-

бовь и есть «обыкновенное чудо».  

Образ главного героя пьесы «Тень» неразрывно связан с героями од-

ноименной сказки Г.Х. Андерсена и повести А. Шамиссо «Удивительная 

история Петера Шлемиля». Прямые указания на это содержатся и в тексте 
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пьесы. Так, Доктор, пытаясь помочь Ученому, рассказывает ему о «моно-

графиях» Шамиссо и Андерсена [4: 53]; а Ученый называет Андерсена 

своим другом: «А скажите, мой друг Ганс-Христиан Андерсен, который 

жил здесь, в этой комнате, до меня, знал о сказках?» [4: 53] Однако в от-

личие от героев Андерсена и Шамиссо Ученый Шварца полон решимости 

бороться с Тенью, он идет на смерть и побеждает. В метафорической 

форме он говорит о необходимости прожить жизнь достойно и о своей го-

товности пойти ради этого на смерть: «Мне очень нравится, как горят эти 

фонарики. Кажется, никогда в жизни голова моя не работала так ясно. Я 

вижу и все фонарики разом, и каждый фонарик в отдельности. Я знаю, что 

к утру вы погаснете, друзья мои, но вы не жалейте об этом. Все-таки вы 

горели, и горели весело, - этого у вас никто не может отнять» [4: 84].  

В пьесе «Тень» Ученый показан в многосторонних связях c окружа-

ющей его действительностью и другими героями. Его характер отмечен 

внутренними конфликтами и развитием. От несколько наивного отноше-

ния к жизни он приходит к пониманию того, что добиться счастья можно 

только путем упорного труда и борьбы. Выражая авторское мироощуще-

ние, Ученый отказывается признать победу Тени: «Не верю. С одной сто-

роны – живая жизнь, а с другой – тень. Все мои знания говорят, что тень 

может победить только на время. Ведь мир-то держится на нас, на людях, 

которые работают!» [4: 85]. Этот монолог почти дословно повторяет 

мысль Е. Шварца о пьесе «Тень», высказанную им в журнале «Искусство 

и жизнь» в 1939 г.: «Карьерист, человек без идей, чиновник может побе-

дить человека, одушевленного идеями и большими мыслями, только вре-

менно. В конце концов побеждает живая жизнь» [2: 97]. 

Герой пьесы «Дракон» Ланцелот воплощает собой тип храброго и 

справедливого защитника угнетенных, который странствует по миру, по-

могая везде, где нуждаются в его помощи. Для понимания характера героя 

важны аллюзии к образу Дон Кихота, заново осмысленном Е. Шварцем в 

одноименном литературном сценарии: это оружие, выданное Ланцелоту 

на городском совете (медный подносик, назначенный щитом, и тазик от 

цирюльника, который «назначили исполняющим обязанности шлема» [4: 

152]). Характеры Ланцелота и Дон Кихота схожи на глубинном уровне. 

Понимая несовершенство людей, герои тем не менее готовы бороться за 

них и самоотверженно помогать им. Несмотря на людские насмешки, Дон 

Кихот упорно повторяет: 

«- А я говорю тебе, что верую в людей! Не обманут меня маски, что 

напялил ты на их добрые лица!» [4: 145] 

Ланцелот восхищается городскими собаками: 

«Ланцелот. Вы думаете, это так просто любить людей? Ведь собаки 

великолепно знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят» [4: 144]. 
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Рискуя жизнью, Ланцелот убивает Дракона, а в финале пьесы остается в 

городе, чтобы «убить дракона» в каждом из горожан [4: 213]. Характер ге-

роя развивается по ходу действия: он становится жестче, но не теряет ве-

ры в людей. 

Говоря о созвучии поведения Ланцелота авторскому мировоззрению, 

литературовед В.Е. Головчинер утверждает: «Ланцелот – истинно швар-

цевский герой. В нем, в его отношении к горожанам воплощена любимая 

и постоянная в пьесах художника мысль о том, что людей надо любить, 

верить в них и помогать им стать настоящими людьми» [2: 148].  

Выражая авторскую мысль о важности доброты и сострадания, Лан-

целот призывает горожан: «Эй, вы! Не бойтесь. Это можно – не обижать 

вдов и сирот. Жалеть друг друга тоже можно. Не бойтесь! Жалейте друг 

друга. Жалейте – и вы будете счастливы! Честное слово, это правда, чи-

стая правда, самая чистая правда, какая есть на земле» [4: 181]. 

Во всех четырех пьесах протагонистам, выражающим авторские 

идеи, противостоят антагонисты с собственной четко выраженной пози-

цией. Это Советник и Снежная королева в драматической сказке «Снеж-

ная королева», Тень в одноименной пьесе, Дракон и Бургомистр в «Дра-

коне», Министр-администратор в «Обыкновенном чуде». Таким образом, 

в драматическом противостоянии героев мысли протагонистов оттеняются 

«антифилософией» их противников. Например: 

«Администратор. <…> А эти раздуватели чувств, мучители душ че-

ловеческих – вот они воистину злодеи, убийцы непойманные. Это они 

лгут, будто совесть существует в природе, уверяют, что сострадание пре-

красно, восхваляют верность, учат доблести и толкают на смерть обману-

тых дурачков! Это они выдумали любовь. Нет ее! Поверьте солидному, 

состоятельному мужчине!» [4: 353] 

«Советник. <…> Значит, деньги, по-вашему, ничего не стоят? Сего-

дня вы скажете, что деньги ничего не стоят, завтра – что богатые и по-

чтенные люди ничего не стоят…» [4: 354].   

Несмотря на это, пьесы Е. Шварца не превращаются в «драму идей».   

В других произведениях драматурга авторские идеи также важны, но 

они вложены в реплики разных героев (например, в киносценарии «Зо-

лушка» идеи автора выражены в финальном монологе Короля: «Когда-

нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие свя-

зи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу – большой, а сердце – 

справедливым» [4: 60]; во фразе юного Пажа: «<...> но любовь помогает 

нам делать настоящие чудеса» [4: 26]).  

Таким образом, выразителями авторских идей в пьесах-сказках Е.Л. 

Шварца становились самые разные герои: мечтательный студент-

Сказочник, умный, но наивный Ученый, «профессиональный герой» са-
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моотверженный и храбрый Ланцелот, бессмертный Волшебник, размыш-

ляющий о силе любви и творчества. Являясь самоценными и полнокров-

ными художественными образами, принадлежа к числу главных действу-

ющих лиц пьес, герои в очень яркой, зачастую метафоричной и афори-

стичной форме высказывают авторские идеи о важности доброты, храбро-

сти, любви и творчества. 
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В статье рассматриваются произведения современных российских детских писателей. 

В них описываются различные жизненные ситуации, героями которых являются дети, раз-

ные по образу жизни, уровню физического, психологического и социального развития. Для 

юного читателя становится понятным, что значит быть Человеком, не быть равнодушным, в 

любых обстоятельствах бороться за себя и свои идеалы. 
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но-нравственные ценности, личностно-ориентированная модель воспитания, онтогенез, под-

росток.  

 

 

S.E. Gorshkova, I.T. Kurnaeva 

Tver, Russia 

 

ACCOUNTING PRINCIPLES OF THE CHILD'S NATURAL ABILITIES  

IN THE EDUCATION AND ITS REFLECTION IN THE MODERN CHILDREN'S 

LITERATURE 

 

The article deals with the works of the Russian modern and contemporary   children's writ-

ers.  The stories that describe different life situations, the heroes of which are children, different 

way of life, level of physical, mental and social development.  Young readers can understand what 

it means to "be a Man", do not be indifferent, under any circumstances to fight for themselves and 

their ideals. 

Keywords: modern children's literature, preschool education, spiritual and moral values, 

personality-oriented model of education, ontogeny, teenager. 
Актуальность ракурса обзора современной детской литературы с 

точки зрения принципа природосообразности воспитания обусловливает-

ся, на наш  взгляд, несколькими аспектами. Во-первых, бытующими в по-

http://www.skyart.com/andersen/prose/mylife/storyofmylife01.htm
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следнее время убеждениями в том, что отечественная детская литература 

находится в упадке, не обеспечивает формирование у детей эстетического 

вкуса и духовно-нравственных ценностей в соответствии с настоящими 

требованиями общества. Во-вторых, воспитательным значением художе-

ственного произведения, которое трудно переоценить, несмотря на то, что 

сам механизм воздействия мало изучен, но его силу каждый человек мо-

жет ощутить на себе c детских лет, и продолжает испытывать в течение 

всей жизни. В-третьих, концепцией дошкольного образования, претерпе-

вающего ряд изменений в последние десятилетия, смещением акцентов с 

авторитарно-дисциплинарной модели педагогического процесса в сторону 

личностно-ориентированной, в которой ребенок выступает не как объект 

педагогических усилий, а как полноправный участник образовательного 

процесса. В основе новой модели лежит принцип природосообразности, 

сформулированный еще Яном Амосом Коменским в «Великой дидактике» 

(1638 г.) и неоднократно встречающийся позже в педагогических систе-

мах Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, К.Д. 

Ушинского, С.А. Рачинского. Принцип природосообразности – это поло-

жение, требующее, чтобы ведущим звеном любого воспитательного взаи-

модействия и педагогического процесса выступал конкретный ребенок с 

характерными только для него особенностями и уровнем развития. При-

рода воспитанника, состояние его здоровья, физическое, физиологическое, 

психическое и социальное развитие – главные и определяющие факторы 

воспитания, играющие роль экологической защиты человека. В то же вре-

мя человек – это часть природы, и подчиняется ее общим законам. А в 

природе не существует даже двух одинаковых снежинок, не говоря уже о 

том, что не существует двух одинаковых людей. В процессе своего онто-

генеза человек подпадает под влияние множества факторов, как внутрен-

них (наследственность, генетическая предрасположенность и т.д.), так и 

внешних (образ жизни, среда, семья, социум и т.д.), под воздействием ко-

торых формируется его индивидуальность.  

Принцип природосообразности реализуется, по нашему мнению, и в 

произведениях современных российских детских писателей. Приведем не-

сколько примеров. Одним из интересных современных авторов является 

Станислав Востоков, многие его произведения посвящены описанию 

«взаимоотношений» современного городского ребенка с природой. Дей-

ствие многих рассказов происходит в подмосковной деревне Мамоново. 

За каждой историей скрывается целый прожитый деревенский день. Зани-

мательна и повесть «Фрося Коровина» – про девочку, которая живет с ба-

бушкой Аглаей Ермолаевной в настоящей деревне. «Мне очень хотелось 

показать детям, что есть жизнь не только в городе. Есть еще очень ин-

тересная жизнь за пределами города, и она мало изменилась за последние 
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двести лет», – пишет С.Востоков в аннотации к повести. Фрося считает 

себя «деревенской бабой Ефросиньей», умеет копать, поливать, давать от-

пор деревенскому пьянице Никанору. И заботы у нее не о новых нарядах и 

компьютерных играх, как у городской девочки, а о том, как добраться до 

города в снегопад, чем лошадь лучше автомобиля, как управиться одной с 

хозяйством, если бабушка в больнице. В этой книжке юный читатель 

встретит удивительных персонажей, чудесный юмор и представит себе 

«вкус» настоящего деревенского воздуха. 

Долгое время писатели не решались говорить с молодыми читателя-

ми о современных проблемах, с которыми сталкиваются их сверстники. 

Замечательный автор Дина Саби́това смело говорит с подростками о том, 

какой сложной бывает жизнь, что труднее всего порой бывает преодолеть 

равнодушие и бездушие, но все будет хорошо, если самому не быть рав-

нодушным и уметь бороться за себя. Тонкая и реалистичная сказка автора 

«Где нет зимы» поднимает очень важные темы: одиночество детей, их 

беззащитность, сиротство и приемная семья, дом и приют, семья и без-

домность. Мама тринадцатилетнего Паши и восьмилетней Гули исчезает, 

и перед детьми встает перспектива детского дома. Детям предстоит пере-

жить много испытаний, узнать много нового о своей семье и окружающих 

людях. Эта же тема находит свое продолжение в другой книге 

Д. Сабитовой «Три твоих имени». Это пронзительная история ребенка, 

потерявшего родителей и попавшего в детский дом. Ритка живет в де-

ревне с сестрой и пьющими родителями. Третьеклассницу, аккуратистку 

Марго взяла в свою семью медсестра детдома. Почти взрослая Гошка 

надеется, что дурная слава защитит ее от окружающих. Но у каждой из 

них есть шанс стать счастливой. И все они – одна девочка. От того, как 

повернется ее судьба, зависит, какое имя станет настоящим. Правда пере-

живаний заставляет читателя оглянуться и, возможно, вовремя протянуть 

кому-то руку помощи. 

Удивительно интересный и разноцветный мир юности можно найти 

в книгах Елены Васильевны Габовой. Особенно отметим книгу «Новень-

кий и Черепаха» про пятнадцатилетнюю девочку Леру, вынужденную хо-

дить в корсете из-за искривления позвоночника и получившую по этой 

причине прозвище «Черепаха». В подростковом возрасте все серьезно и 

по-настоящему: и взаимоотношения ребят в классе, и их мечты, фантазии, 

радости и страдания. Е. В. Габова – автор более десяти книг для детей и 

подростков, изданных в Москве, Киеве, Сыктывкаре, Токио. Ее произве-

дения переведены на разные языки. Мир в ее повестях и рассказах узнава-

ем, романтичен, наполнен тонким психологизмом. На одной из авторских 

встреч писательница обратилась к подросткам: «Какой бы чёрной полоса 
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ни была, всегда ждите белой и не бойтесь грустить! Во время грусти 

растёт душа». 

Еще одна непростая тема – это образ жизни детей, вынужденных по 

состоянию здоровья долгое время проводить в больничных стенах. Дети 

обладают чудесными свойствами принимать жизнь, как она есть, даже ес-

ли проходит она большей частью в больничной палате. Об этом и многом 

другом рассказы Николая Назаркина в сборниках «Изумрудная рыбка», 

«Мандариновые острова». В детстве автору был поставлен диагноз – ге-

мофилия, несколько месяцев в году он был вынужден жить в больнице. 

Поэтому в его книгах – не простые истории, а палатные рассказы о дет-

ском умении дружить и радоваться жизни, сочинять сказки и верить в чу-

деса. 

В продолжение темы про образ жизни необычных детей для читате-

лей дошкольного и младшего школьного возраста есть серия книг Марии 

Бершадской «Большая маленькая девочка». Главная героиня – девочка 

Женя – самая что ни на есть обычная семилетняя девочка. Отличает ее 

только одно — ее невероятно высокий рост. С Женей постоянно происхо-

дят интересные и не всегда приятные истории, ироничные и побуждаю-

щие задуматься о том, как нелегко быть непохожим на других. 

Одной из актуальных, но малоосвещенных в детской литературе тем 

является тема развития одарённых детей. Масса любопытных и достовер-

ных научных фактов, преподнесенных простым и доступным языком от 

лица главной героини – интеллектуального гения Никки Гринвич и ее 

друзей – в фантастической трилогии Ника Горькавого «Астровитянка». 

Никки противостоит этому миру не силой, не сверхъестественными спо-

собностями, не обладанием магических артефактов, а только собственным 

умом и работоспособностью. В одном из интервью на вопрос о том, чего 

не хватает в детской литературе сегодня, Н. Горькавый ответил следую-

щим образом: «Современного и реалистичного героя. Колдовством или 

пистолетом счастья не добыть. Детский герой должен быть в первую 

очередь умным, поскольку интеллект является универсальным преимуще-

ством в реальной жизни. Детская литература традиционно не жалует 

героев-умников, предпочитая им простые добрые сердца. Почему взрос-

лые книги дифференцируются по интеллекту читателя, а детские книги 

– нет?». 

Необходимо подчеркнуть, что одной из значимых тем в области дет-

ской литературы является постижение культуры родного края детьми до-

школьного, младшего школьного и среднего школьного возраста. Люби-

мым детьми всех возрастов в этом смысле является жанр путешествий – 

описание поездок по тому или иному краю, стране и т.д. Не является ис-

ключением здесь и Тверской край. Травелогам как жанру в истории твер-
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ской литературы посвящен целый ряд исследований [см. об этом:4; 5]. 

Кроме того, знакомство с духовной традицией родной земли позволяет 

обогатить культурное пространство ребенка. Интересным в этом аспекте 

является изданный в 2012 году учебный комплект «Православные святы-

ни Тверской земли», изданный авторским коллективом Тверского госу-

дарственного университета [6; 7; 8; 9;10].  

Как видно из краткого обзора произведений современных детских 

авторов, принцип природосообразности воспитания детей, положенный в 

основу новых концепций образования, находит свое отражение и в про-

блематике сюжетов, и в описании жизненных ситуаций и внутреннего ми-

ра героев книг, адресованных юному читателю. К сожалению, есть здесь и 

проблемы. Например, тема развития одаренных детей почти не представ-

лена в современной детской литературе, равно как и тема детей с генети-

чески обусловленным необычным восприятием мира, например, детей с 

синдромом Дауна или с аутизмом (в зарубежной литературе есть захваты-

вающее произведение Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство соба-

ки» про своеобразный мир ребенка-аутиста; одноименная театральная по-

становка идет в Тверском ТЮЗе). Также мало современных детских книг 

о природе, где исключение составляют произведения С.Востокова «Спе-

циалист по руконожкам», «Не кормить и не дразнить!» об обитателях зоо-

парка и их взаимоотношениях, а также сборник рассказов «Кися белая» 

Г.С.Заходер. 
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The article reveals the importance of the personality of the St. Sergius as the mastermind of 

unity of the Russian lands, it emphasizes the educational value of the life of the St. Sergius of Ra-

donezh for the modern child. 
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Преподобный Сергий Радонежский — игумен земли. Однако не ме-

нее значимы и та роль, которую он сыграл в деле политического укрепле-

ния молодого Московского княжества, и та поддержка, которую он после-

довательно оказывал московскому князю Дмитрию Ивановичу в деле 

сплочения русских земель вокруг Москвы и подготовки отпора монголо-

татарским завоевателям.  

XIV век, в который выпало жить Преподобному Сергию, был очень 

непростым временем для Русской земли. Соперничество Москвы с Ниж-
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ним Новгородом, Тверью, Рязанью, вмешательство в русские дела литов-

цев и татар, в своих интересах поддерживавших то одного, то другого из 

русских князей, — всё это создавало чрезвычайно сложную внутриполи-

тическую обстановку на Руси. В развернувшейся борьбе надёжной опорой 

московским князьям служила Русская Православная Церковь, иерархи ко-

торой, начиная с перенёсшего митрополичью кафедру из Владимира в 

Москву Святого митрополита Петра, оказывали неуклонное содействие 

светской власти.  

Митрополит Алексий, вступивший на митрополичью кафедру в 1354 

году, стал регентом при малолетнем князе Дмитрии Ивановиче. Сочетая 

две власти — церковную и политическую, — он использовал своё влияние 

для поддержки сил, сплачивавших Русское государство под эгидой Моск-

вы. Митрополит Алексий дважды ездил в Орду (по преданию, во время 

одной из поездок он даже исцелил близкую родственницу хана Джанибека 

Тайдулу) и добивался того, что ярлык на великое княжение получали 

именно московские князья — сначала Иван II Красный, а затем и его 

наследник Дмитрий Иванович. 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), внук Ивана Калиты, сын 

Ивана Красного, стал московским князем в девятилетнем возрасте. По за-

мечаниям современников, Дмитрий Иванович с юности отличался осмот-

рительностью, богобоязненностью и благочестием: «Беаше же сам крепок 

зело и мужествен, и телом велик и широк, и плечист и чреват велми, и тя-

жек собою зело, брадою же и власы черн, взором же дивен зело… Не бе 

бо книжен зело, но книги духовные в сердце своем имяше…» [1]. 

Прожитые им 39 лет были заполнены непрерывной борьбой за объ-

единение Руси под началом Москвы, недаром в летописи про него гово-

рилось: «и всех князей русских привожаше под свою волю» [2]. 

В трудном деле объединения русских земель верными помощниками 

московского князя стали два величайших подвижника Русской земли, сло-

во которых было непререкаемым для современников, — митрополит 

Алексий и преподобный Сергий Радонежский. Первый был регентом и 

фактическим правителем в отроческий период жизни князя Дмитрия, вто-

рой — его духовным отцом, крёстным всех его детей. 

Как и митрополит Алексий, преподобный Сергий Радонежский ис-

пользовал весь свой огромный нравственный авторитет для содействия 

московскому князю в деле укрепления государственности, единения всех 

русских земель вокруг Москвы. Так, в 1365 году, когда нижегородско — 

суздальский князь Борис Константинович отказался повиноваться москов-

скому князю, митрополит Алексий на всю Нижегородско — Суздальскую 
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землю наложил интердикт (запрещение совершать церковную службу, 

включая Литургию, причащение, крещение, венчание, достойные христи-

анские похороны усопших и т.д.). Нужно отметить, что эта серьёзнейшая 

мера в истории Русской Православной Церкви применялась всего во вто-

рой раз. По благословению Митрополита, исполнять его волю отправился 

преподобный Сергий Радонежский. Придя в Нижний Новгород, Препо-

добный принялся запечатывать храмы. Князь Борис Константинович бе-

жал в Суздаль, но вскоре всё же заключил мирный договор с московским 

князем. Так святой Сергий помог прекратить междоусобицу. 

В 1374 году по настоянию Преподобного Сергия удаётся организо-

вать съезд князей в Переславле. Официальным поводом для съезда послу-

жило крещение в Спасо-Преображенском соборе сына Дмитрия Донского 

Юрия. На этом съезде было принято решение о совместном выступлении 

против давнего противника Москвы — тверского князя. И, конечно, когда 

мы говорим о таком важнейшем в жизни нашей страны событии, как Ку-

ликовская битва, наряду с именем Дмитрия Донского мы неизменно вспо-

минаем имя Преподобного Сергия Радонежского, который, по словам 

В.О.Ключевского, «примером своей жизни, высотой своего духа… поднял 

упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к своим си-

лам, вдохнул веру в своё будущее» [3]. 

Схватке русских с монголо-татарами на Куликовом поле предше-

ствовал ряд событий, сделавших решающую битву неизбежной. В конце 

1370-х годов последовала целая серия монголо-татарских набегов на Русь 

в 1375, 1377, 1378 годах. После разгрома русскими войска мурзы Бегича 

на р. Воже обе стороны стали тщательно готовиться к решающей схватке. 

Для большого похода на Русь Мамай (зять хана Бердибека, фактически 

руководивший делами в Золотой Орде) решил привлечь как можно боль-

ше сил, собрав войска из Ногайских степей, Приуралья, Кавказа; в Крыму 

он даже нанял генуэзских колонистов, известных своим воинским искус-

ством. Кроме того, он активно искал союза с литовским князем Ягайло, 

начал переговоры с рязанским князем Олегом, чтобы тот в союзе с Литвой 

нанёс удар Москве. В результате всех этих усилий к лету 1380 года Мамай 

собрал огромное войско — «девять орд и семьдесят князей» [4]. Но и ве-

ликий князь Московский Дмитрий Иванович готовился к решающей 

схватке. По разным источникам он знал о сборе сил в Орде; московские 

послы имели возможность своими глазами видеть всё происходившее там. 

Дмитрий Иванович попробовал откупиться, послав Мамаю богатую дань, 

но тот требовал ещё больше, рассчитывая сделать территорию Руси 

плацдармом для нападения на Европу. Тогда московский князь направил 
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грамоты во все русские земли с призывом присылать войска для совмест-

ного выступления против ордынцев. 

Дружины из всех русских княжеств стали подходить к Москве, сли-

ваясь в Коломне. Даже тверской князь Михаил прислал войско во главе со 

своим племянником. Конечно, противоречия между русскими князьями не 

могли не сказаться на составе русского войска: под знамёна московского 

князя не было прислано регулярных рязанских войск (князь Олег Рязан-

ский занял двусмысленную позицию: его дружина вышла, но на чьей сто-

роне она собиралась воевать — не известно), противоречивы сведения об 

участии в русском войске сил из Великого Новгорода — какая-то не очень 

значительная часть там всё же была (возможно, остальные просто не 

успели подойти), не было отрядов и из Нижнего Новгорода, но по уважи-

тельной причине: по договорённости между князьями Нижний брал на се-

бя оборону по Оке — от Нижнего Новгорода на запад к Коломне, и эта за-

дача была выполнена [5]. Непосредственно перед Куликовской битвой 

Дмитрий Иванович поехал в Троицкий монастырь за благословением сво-

его духовного отца — настоятеля обители. После совершенной Литургии, 

в конце трапезы, преподобный Сергий предсказал Дмитрию, что в битве 

сам он останется жив, но многие погибнут. Благословив, дал князю двух 

схимонахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю (оба до принятия 

монашества были опытными воинами) — и напутствовал словами: «Мир 

вам, братия мои, твердо сражайтесь как славные воины за веру Христову и 

за все православное христианство» [6]. 

В самый день битвы к великому князю явились посланные от Пре-

подобного Сергия монахи во главе с иноком Нектарием. Они привезли Бо-

городичную просфору и письмо игумена с благословением всему русско-

му войску. Это необычайно подняло дух воинов, высоко почитавших тро-

ицкого игумена. Во время самой сечи преподобный Сергий собрал в оби-

тели всю братию для совместной молитвы о даровании победы русскому 

войску. После одержанной победы, доставшейся дорогой ценой (9 из 10 

русских воинов пали в бою), Дмитрий Иванович вместе с остатками вой-

ска на пути в Москву заехал в Троице-Сергиев монастырь и провёл там 

почти целый месяц — с 4 по 28 октября. Вот как об этом повествует пре-

подобный Епифаний Премудрый: «Достохвальный и победоносный вели-

кий князь Дмитрий, одержав над враждебными варварами славную побе-

ду, вернулся с торжеством и великой радостью в свое Отечество и неза-

медлительно пришел к святому старцу Сергию, чтобы воздать ему благо-

дарность за добрый совет, и прославлял Всесильного Бога и благодарил 

старца и братию за молитвы. В веселии сердца он рассказал обо всем про-
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исшедшем и о тои, как Господь явил над ним Свою великую милость, и 

дал монастырю богатую милостыню» [7]. 

В результате одержанной объединёнными русскими войсками побе-

ды был уничтожен миф о непобедимости Орды, показано, что Русь окреп-

ла для борьбы за независимость, ещё более возрос авторитет московского 

князя. Важным следствием битвы стало также духовно-нравственное воз-

рождение Руси, рост национального самосознания народа. Хотя Куликов-

ская победа и не положила ещё конца игу, хотя вскоре после неё Россия (и 

сама Москва) подверглась страшному опустошительному нашествию 

Тохтамыша и его полчищ и долго ещё считалась данницей, но Куликов-

ская победа имела громадное значение для возвышения духа русского 

народа и была зарёй, провозвестницей полного освобождения России от 

ненавистного ига… На Куликовом поле русские осознали свои силы, уви-

дели, что страшных поработителей можно побеждать, и начали готовиться 

к окончательному свержению ненавистного ига. Она выяснила для рус-

ского народа несколько важных истин, при свете которых он мог достиг-

нуть и достиг свободы и величия… Куликовская битва воочию показала 

русскому народу, что единство — сила… ясно указала истинного вождя 

русского народа в лице великого князя Московского…». 

После Куликовской битвы преподобный Сергий продолжал помо-

гать князю Московскому в разрешении политических и военных конфлик-

тов. Например, в сентябре 1385 года по просьбе Дмитрия Донского он от-

правляется во главе посольства к давнему сопернику Москвы князю Олегу 

Рязанскому просить того «о вечном мире и о любви». По сообщению ле-

тописца, «…преподобный же игумен Сергий, старец чюдный, тихими и 

кроткими словесы и речми и благоуветливыми глаголы, благодатию дан-

ною ему от Святаго Духа, много беседовав с ним о ползе души, и о мире, 

и о любви; князь велики же Олег преложи сверепство свое на кротость, и 

утишися, и укротися, и умилися велми душею… и взял с великим князем 

Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род» [8]. 

Преподобному Сергию пришлось даже выступать посредником 

между героями Куликовской битвы — московским князем Дмитрием 

Донским и его двоюродным братом серпуховским князем Владимиром 

Храбрым, во владениях которого находился Радонеж и Свято-Троицкий 

монастырь [9]. В мае 1389 года Преподобный Сергий последний раз 

встретился с тяжело болевшим Дмитрием Донским и, как духовный отец 

князя, одобрил его духовное Завещание, согласно которому власть пере-

давалась его старшему сыну Василию. 
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Известный православный публицист протоиерей Стефан Жила пи-

сал: «Примером своей святой жизни преподобный Сергий показал нам, 

что полюбить Небесное Отечество может лишь тот, кто любит земное 

Отечество — свою Родину, и талант, данный Богом, преумножает для её 

блага» [10]. 

Так в тяжёлое для Руси время, наполненное междоусобной враждой 

и непрерывной борьбой с внешними врагами, преподобный Сергий 

утверждал высший нравственный идеал единения и победы над рознью 

мира. В заступничество Печальника земли Русской за нашу страну 

настолько верили как при жизни святого, так и во все последующие века, 

что в годы тяжких испытаний всегда обращались к нему с усердными мо-

литвами. 

И в заключение хотелось бы вспомнить звучащие актуально во все 

времена слова выдающегося русского историка В.О.Ключевского о значе-

нии преподобного Сергия для нашего народа и государства, которые уже 

приводил сегодня в своем докладе Владыка Тихон: «При имени Препо-

добного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сде-

лавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, 

что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе 

нравственной». 
Митрополит Феогност (1328–1353) сразу же по прибытии из Кон-

стантинополя поселился, по примеру святого Петра, в Москве и стал вся-
чески поддерживать политику Ивана Калиты, «заботиться о политическом 
возвышении Москвы, содействовать её украшению и усилению» [11]. Ему 
даже удалось устроить княжеский съезд по церковным вопросам. Исклю-
чительным как по важности, так и по обстоятельствам, сопутствовавшим 
этому событию, стало избрание митрополитом Феогностом себе преемни-
ка — будущего митрополита Алексия (1354–1378), служившего до этого в 
течение двенадцати лет наместником святителя Феогноста и хорошо зна-
комого с проблемами церковной и политической жизни. 

На наш взгляд, житие Сергия Радонежского, исторически традици-
онно входившее в круг детского чтения, может быть благодатным матери-
алом в аспекте воспитания современного ребенка, поскольку дает пре-
красный образец тех духовно-нравственных ценностей, которые лежат в 
основе государственности [см. об этом: 12; 13]. Кроме того, несомненную 
ценность имеет и духовно-нравственное воспитание ребенка на материале 
древнерусской литературы, литературных произведений, созданных свя-
щеннослужителями, и церковного краеведения [см. об этом: 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20]. 
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В статье говорится о важности иллюстраций к детской книге и, в частности, к роману-

сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Проанализированы 

иллюстрации к различным изданиям, выявляется своеобразие каждого из художников в за-

висимости от времени создания иллюстрации, художнического прочтения сказки, индивиду-

альности самого художника. 
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to the creation time of an illustration, the artistic interpretation of the tale, the personality of the art-

ist. 

Keywords: juvenile literature, illustrations, novel for children by A. Tolstoy, Buratino, Pi-

nocchio.  

 

Детская книга неразрывно сосуществует с иллюстраторским ис-

кусством, картинками, помогающими ребенку лучше представить себе 

персонажей и события повествования. В XX веке над иллюстрациями к 

книгам для детей работали замечательные художники своего времени. 

Их рисунки интересны не только с точки зрения изобразительного ис-

кусства, но и как свидетельства времени. Иллюстрации разных лет 

позволяют проследить, как менялось восприятие отдельного произве-

дения от издания к изданию. Кроме того, нередко можно встретиться с 

особенным видением какого-то одного художника, что может помочь 

иначе, по-новому взглянуть на хорошо знакомую историю. Порой кар-

тинки существуют самостоятельно от текста, когда иллюстратор в зна-

чительной мере отходит от описания автора книги, придумывает мир 

произведения заново, на свой манер. Иногда 

это приводит к удивительным находкам, «ко-

чующим» впоследствии от художника к ху-

дожнику. В данной работе мы рассмотрим раз-

личные иллюстрации к роману Алексея Нико-

лаевича Толстого «Золотой ключик, или При-
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ключения Буратино», особое внимание уделим образу главного героя, 

деревянного мальчишки. 

Первым иллюстратором сказки А.Н. Толстого стал его друг, ху-

дожник-карикатурист Бронислав Малаховский. Так сложилось, что его 

брат и тоже художник Лев Малаховский рисовал картинки к берлин-

скому переводу «Пиноккио» Коллоди, выполненному в 1906 году Н. 

Петровской и А. Толстым. Автор романа опасался, что Буратино и Пи-

ноккио на иллюстрациях окажутся слишком похожими, если не одина-

ковыми, поэтому А.Н. Толстой последовательно старался повлиять на 

восприятие художником его героя. Сохранилось воспоминание Л. Вар-

ковицкой одного из авторских чтений «Золотого ключика»: 

«Алексей Николаевич сидел за большим обеденным столом, рядом с 

художником, который пробовал делать наброски будущих рисунков, но 

ему это плохо удавалось, потому что и он сам, и все присутствующие 

безудержно хохотали. Не было никакой возможности не смеяться. Не 

смеялся только один автор».
1
 

Для А.Н. Толстого было принципиальным различие этих двух 

персонажей. Во вступлении к сказке автор подчёркивал преемствен-

ность своего персонажа герою сказки Коллоди, но это было продикто-

вано прежде всего цензурными соображениями. В самом тексте и осо-

бенно в иллюстрациях А.Н. Толстому необходимо было сделать акцент 

на оригинальности и неповторимости героя. 

 О таком авторском замысле говорит в своей статье и Мирон Пет-

ровский: «Чтение в доме Б. Малаховского он [А.Н. Толстой] затеял, 

несомненно, с умыслом: внедрить авторскую трактовку сказки в созна-

ние художника. Б. Малаховский принадлежал к тому поколению, кото-

рое знало Пиноккио, и возникала опасность, что художник перенесет 

на Буратино черты его прототипа».
2
 

Писатель стремится показать в Буратино черты обычного маль-

чишки, его «деревянность» для автора условна. Кроме того, важно , 

оказывается, соотнести реальность сказки и современную Толстому 

советскую действительность. Все это усугубляло необходимость отме-

жевания образа деревянного мальчишки от его итальянского прототи-

па. 

Тем не менее, тревога писателя не оправдалась, хотя манера братьев 

Малаховских во многом схожа: это черно-белые штрихованные рисунки, 

выполненные черной ручкой. Буратино на иллюстрациях 1936 года вы-

глядит как худенький мальчик, он лишь отдаленно напоминает марионет-

ку, в отличие от Пиноккио, которого мы видим на картинках 1906 года. 
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Художник проникся замыс-

лом автора и подчеркнул самостоя-

тельность, свободолюбие толстов-

ского главного героя. Рисунки Б. 

Малаховского отличает нарочитая 

небрежность, думается, здесь ска-

зался его опыт карикатуриста: ге-

рои получились угловатыми, по-

человечески несовершенными. Эти 

первые изображения дали начало 

некой традиции, к которой позже обращались другие иллюстраторы рома-

на о Буратино. Такую шероховатую, небрежную манеру мы впоследствии 

будем называть условно «малаховской». 

В 1950-ом году на роман А.Н. Тол-

стого обратил внимание другой художник, 

Аминадав Каневский, так появились пер-

вые цветные изображения Буратино, его 

друзей и недоброжелателей. Этому худож-

нику присущи точность и аккуратность в 

обращении с толстовским текстом: внеш-

ний облик его Буратино соответствует 

описанному в книге – белый колпачок, зе-

леные штанишки, коричневая курточка. 

Вместе с тем, этот иллюстратор еще дальше, чем его предшественник, от-

ходит от кукольности персонажа. Перед нами уже достаточно яркая инди-

видуальность с характерными личностными особенностями ‒ круглым 

личиком, белозубой улыбкой и мясистыми ушами. Такой образ Буратино 

быстро стал классическим. Каневский стал больше внимания уделять про-

странству, окружающему персонажей, появляются не слишком детализи-

рованные интерьер и пейзаж: паутина на стенах каморки Папы Карло, 

чахлые деревца на Поле Чудес. Этот иллюстратор, хоть и нарисовал Бура-

тино в цвете, остался строг: все краски приглушены, контуры четко очер-

чены. В работах Каневского нет места малаховской небрежности, этот ху-

дожник породил вторую иллюстраторскую традицию, связанную с Бура-

тино, сдержанно-цветную, далее мы будем называть ее условно «канев-

ской». 

После Каневского создавать новые иллюстрации к переизданиям 

«Золотого ключика» стало своеобразной «модой» среди художников. В 

1953-1956 годах выходят книги с иллюстрациями Леонида Владимирско-

го, ставшие знаковыми для всех последующих иллюстраторов сказки о 

Буратино. Его картинки уже не приглушенно-цветные, «каневские», они 
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яркие, сочные. Буратино обзавелся плутоватой улыбкой и новым нарядом. 

Именно этот художник, пойдя на компромисс между писательским виде-

нием и «требованиями» деревянного героя, придумал полосатый колпа-

чок, ставший непременным атрибутом, опознавательным знаком озорного 

толстовского персонажа. Свое решение отойти от канонического образа Л. 

Владимирский так объяснил в одном их своих интервью: 

«Еще тогда, когда я только прочел сказку А. Толстого “Золотой 

ключик” и собирался делать к ней рисунки, 

Буратино попросил меня: 

— Художник! Нарисуй мне курточку 

красной! 

— Но в книжке сказано, что она у тебя 

коричневая, — возразил я. 

— А я хочу поярче! — настаивал Бура-

тино. — Тебе что, краски жалко? 

— Ладно, — согласился я. 

— И колпачок! Тоже красный! — обра-

довался Буратино. 

— Нет, — твердо сказал я — автор кни-

ги, Алексей Толстой, два раза указал, что колпачок у тебя белый. 

— А я с тобой водиться не буду! — надулся Буратино. 

Что было делать? Кого слушать? Автора сказки или ее героя? И я 

решил угодить и тому, и другому. Нарисовал белый колпачок, как хотел 

автор, а по нему, в угоду Буратино, пустил красные полоски».
3
 

 Этот незатейливый головной убор словно зачаровал иллюстраторов: 

все последующие Буратино носили его на «глупой деревянной голове», 

вне зависимости от времени, индивидуального взгляда художника и его 

манеры. Полосатый колпачок стал чем-то вроде лейтмотива Буратино, его 

визитной карточкой: он не остался только на книжных картинках, в поло-

сатом колпачке ходит Буратино и в фильме «Приключения Буратино» 

1975 года, таким толстовского героя изображают везде, вплоть до этикет-

ки на бутылке газированной воды. Леонид Владимирский предпочел яр-

кие, сочные краски чистых оттенков для своих картинок, его рисунки по-

детски наивны и преисполнены бурной радости существования, вложен-

ной Толстым в своего героя. Можно сказать, мир на иллюстрациях Вла-

димирского – это мир глазами самого Буратино, яркий и сказочный. Эти 

картинки очень полюбились читателям, они и по сей день самые извест-

ные из иллюстраций к этой сказке. 

В 1957 году в украинском издательстве 

«Молодь» вышла книга с иллюстрациями 

Виктора Григорьева и Киры Поляковой. Су-
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пруги-художники объединили в своей работе две иллюстраторские тради-

ции, о зарождении которых мы говорили выше, — «малаховскую» и «ка-

невскую». Часть их картинок черно-белая, штрихованная, но есть и кра-

сочные вставки. Эти цветные иллюстрации несколько напоминают манеру 

Каневского приглушенностью красок и отсутствием небрежности, но фи-

гуры Григорьева и Поляковой более округлы, плавны, они по-своему пре-

образили и развили традицию изображения. Художники много внимания 

уделяют заднему плану на своих цветных картинках, черно-белые более 

лаконичны, но плавность есть и в них. Полосатый колпачок Владимирско-

го появляется и здесь, Буратино сразу становится узнаваем. Григорьев и 

Полякова проиллюстрировали почти каждую сцену толстовской сказки, 

картинок много, что прекрасно, когда речь идет о произведении для детей. 

В 1976 году другой иллюстратор, Михаил Скобелев, тоже пошел по 

пути слияния двух традиций. Его картинки, сделанные для издательства 

«Малыш», хоть и цветные, но так же нарочито небрежны, как и иллю-

страции к первому изданию. Скобелева мало интересует окружающее ге-

роев пространство, он сосредоточен на персонажах, это тоже напоминает 

иллюстрации Малаховского. Буратино нарядился в 

классические зеленые штанишки и коричневую куртку, 

но отказаться от полосатого колпачка Владимирского и 

этот художник оказался не в силах. 

Слом традиций произошел в 1981 году, когда 

Александр Кошкин нарисовал Буратино изящным тон-

коруким существом с носом-веточкой. Этот иллюстра-

тор не стал следовать концепции автора книги, в его 

Буратино не чувствуется озорник и активный деятель, герой стал пассив-

нее. Кошкин наделил героя теми «декадентскими изломами», от которых 

всеми силами старался уйти сам Толстой, эти картинки живут своей жиз-

нью, параллельной тексту произведения. Герой сразу стал пассивнее. Тут 

уместно обратить внимание на фигуру мальчика, которому Буратино про-

дает свою азбуку, на одной из иллюстраций. Его лицо и фигура отчетливо 

напоминают картины старых западноевропейских мастеров: плавные ли-

нии, правильные пропорции, возвышенные лица людей, погруженных в 

свои мысли. Кошкин привнес в толстовские образы какую-то задумчивую 

взрослость, отнюдь им не свойственную. Можно предположить, что для 

иллюстратора 1980-х годов Толстой оказался куда ближе к символистам и 

их эпохе, чем казалось ему самому, это действительно необыкновенный 

взгляд на произведение и его автора.  Что забавно, и этот совсем необыч-

ный иллюстратор оставил на голове персонажа полосатый колпак. Кош-

кин выбрал очень смелое художественное решение, это делает его работы 

интереснее, этот иллюстратор проторил дорогу экспериментам с образами 
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Толстого, которые стали довольно популярны у художников на излете XX 

века и в начале XXI века.  

Примерно в 1970-1980-ые годы появляются и иллюстрации другого 

необычного художника, Германа Огородникова. Огородников, как и Ма-

лаховский в свое время, занимался карикатурой, 

это сильно повлияло на его картинки к «Золото-

му ключику». Он не пощадил никого: 

смешно и нелепо на его рисунках вы-

глядят не только Карабас Барабас или 

Дуремар, но и красавица Мальвина, 

мастеровитый Папа Карло, сам Бура-

тино обзаводится торчащими зубами и 

становится уморительно пучеглазым. Таким об-

разом, мы наблюдаем обратную тенденцию: ху-

дожник возвратил герою его кукольность и об-

разную условность. Очевидно, Огородников попытался подчеркнуть ска-

зочность персонажа, вернуть его не столько в мир кукол, сколько в мир 

волшебной сказки. Полосатый колпак, разумеется, тоже на месте. Огород-

ников действительно виртуозен в деталях, их много на его картинках, бла-

годаря чему мир «Золотого ключика» перестает быть абстрактным ска-

зочным пространством. Художник привносит в толстовский роман дух 

советского быта своего времени: пузатый чайник на столе, трогательный 

томик Данте в шкафу у красноносого Папы Карло, смешные, кривоватые 

и явно не слишком удобные ботинки, которые носят герои-мальчишки. 

Огородников осторожно и бережно, а в то же время весьма молодецки до-

работал историю Толстого, его иллюстрации интересно рассматривать, 

насыщенность деталями не мешает воспринимать эти картинки, скорее 

пробуждает новый интерес к сказке. 

В 1983 году в Челябинске выходит «Золотой ключик» с картинками 

Анатолия Гилева. К Буратино возвращается давно отвергнутая куколь-

ность, у гилевского героя колдовские черные глаза и неулыбчивое лицо. 

Персонажи оказываются крошечными человечками: цветы и травы рядом 

с ними напоминают деревья, подсолнух в два раза выше пряничного до-

мика Мальвины. Скорее всего, художник выстраивает определенную ха-

рактерологию и вписывает Буратино в ряд других «маленьких человеч-

ков», уже знакомых читателю-ребенку: это Незнайка, Карандаш и Само-

делкин, Чебурашка и т.д. Можно думать, что это возвращение к истокам, к 

марионеточному Пиноккио и неживому, неестественному Буратино, ка-

ким он предстал, например, в фильме 1939 года. Тем не менее, озорной 

колпачок никуда не исчез и интересно сочетается с задумчивыми глубо-

кими глазами. 
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С наступлением XXI века интерес к «советскому» роману Алексея 

Николаевича Толстого не угас: «Золотой ключик» по-прежнему издается, 

появляются новые иллюстрации. Отметим двух художников, рисовавших 

Буратино в последнее время, — Анатолия Елисеева и Арсена Джаникяна 

(в некоторых источниках Джаникьян). 

Картинки Елисеева увидели свет в 2008 году. 

Его иллюстрации, с одной стороны, нарочно при-

ближены к детскому рисунку (разлапистое сол-

нышко, периодическое несоблюдение контуров 

предметов, так, что краска выезжает на их грани-

цы). Так художник максимально сближает читателя 

и героя, показывает детскость Буратино и его друзей. С другой стороны, 

этот художник очень аккуратен с лицами героев и задним планом. Бура-

тино сияет неподражаемой улыбкой, а в очерта-

ниях городских зданий угадываются итальянские 

мотивы, отзвук родства с Пиноккио. Итальянские 

намеки необыкновенно удались Елисееву, они не 

бросаются в глаза слишком отчетливо, как было и 

задумано Толстым, но, тем не менее, они есть. 

В 2009 году появилось издание с картинка-

ми Арсена Джаникяна. Иллюстраторское искус-

ство всегда в основе своей фрагментарно, но 

Джаникян возвел фрагментарность в культ: каж-

дая его картинка состоит из двух частей.  Основ-

ная часть, та, что больше, иллюстрирует сцену из 

сказки, а рядом появляется маленькая зарисовка в стиле «а в это время», 

на этом крошечном участке рисунка мы видим не участников событий 

романа, а их наблюдателей. Так, на приклеившегося к итальянской сосне 

Карабаса Барабаса и гордо удаляющегося Буратино недоуменно взирают 

две белочки, занятые своими делами в игольчатой кроне, а разговор Тор-

тилы и главного героя соседствует с фрагментом, изображающим жизнь 

под водой, возле ног персонажей: мимо безучастно плывут рыбы. Иллю-

страции Джаникяна легки, полупрозрачны, кроме того, они напоминают 

кадры мультипликационного фильма выпуклостью и подвижностью пер-

сонажей, будто готовых сорваться с места. 

Стоит отметить, что вместе с самим романом и его героем в XXI век пе-

ребрался и красно-белый колпачок Владимирского: он есть и у Елисеева, и у 

Джаникяна. 

Иллюстрации сопровождают детскую книгу на всем пути от первого 

издания до современности, она может помочь представить себе действие и 

лица, описываемые автором, а может поставить в тупик. В любом случае, 
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текст литературного произведения неизменен от издания к изданию, картин-

ки же освежают наш взгляд на творение писателя. Сам факт того, что худож-

ники продолжают иллюстрировать «Золотой ключик», свидетельствует о том, 

что история деревянного мальчишки все еще интересна и важна. Кроме того, 

зачастую именно картинки обеспечивают произведению жизнеспособность и 

конкурентность на книжном рынке. 
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The article presents the results of the survey of children and adolescents at the pre-analysis 

met their reading preferences in relation to the basic needs of the age, motives and sexual features. 
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Чтение художественной литературы оказывает существенное влияние на 

психику и деятельность человека. Данный процесс стимулирует различного ти-

па воспоминания – фактические, эмоциональные и др. Высоко оценивается в 

психологии глубокий психотерапевтический и психокоррекционный потенциал 

художественной литературы.  

Тем не менее, мы регулярно сталкиваемся с проблемой снижения чита-

тельской активности детей и подростков. Достаточно много внимания изуче-

нию читательских предпочтений уделяется в социологии (А. Покровский, 3. 

Ривлин, Ю. Шаров и др.).  
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В психологии область читательских предпочтений рассматривается с не-

скольких позиций: жанровые предпочтения, предпочтения конкретных типов 

текста (В. П. Белянин), конкретных авторов (М. Бурно) и др.  

В данной работе предлагаем остановиться на читательских предпочтениях 

детей и подростков с акцентом на половых особенностях. Для анализа чита-

тельских предпочтений была исследована выборка учащихся 4 и 9 классов 

школ г. Твери в количестве 50 человек (20 человек – младшие школьники, 30 – 

подростки). 

Анкетирование показало что те, кто любит читать, – это преимуществен-

но дети младшего школьного возраста, в отличие от подростков. Чем старше 

ребенок, тем меньше времени занимает чтение и тем меньше они высказывают 

положительные переживания по поводу процесса чтения, доминанта у подрост-

ков переходит на межличностное общение со сверстниками. Этот факт можно 

объяснить тем, что в подростковом возрасте ведущей деятельностью становит-

ся общение со сверстниками и интересы переключаются с индивидуальной ак-

тивности на групповую. Также интересен факт о том, что если доля тех, кто 

выбрал вариант ответа «много читаю», в младшем возрасте составляет 54%, то 

к 9 классу она снижается до 19%, и в то же время доля тех, кто выбрал вариант 

ответа "читаю очень редко, не люблю читать" возрастает с 14% среди младших 

до 29% в подростковом возрасте. 

Чем старше ребенок, тем больше «обязательное чтение литературы 

школьной программы» вытесняет «интересное, досуговое», не оставляя време-

ни на чтение любимых книг. В среднем около 50% опрошенных ответили 

«люблю читать только интересные для себя книги, но не хватает времени». 

Подростки указали , что освободить время для чтения «интересной» литерату-

ры удается за счет того, что программные источники они предпочитают читать 

в сокращенном варианте или по «диагонали», прослеживая только основные 

фактические данные. 

Результаты наших исследований детей младшего школьного возраста го-

ворят о том, что два из пяти опрошенных школьников не читает ничего кроме 

книг, необходимых для выполнения уроков, среди подростков – три из пяти.  

В целом же репертуар чтения детей и подростков довольно разнообразен: 

обязательная школьная классика, сказки, фэнтези, с интересом читаются при-

ключения и "ужастики", детективы (особенно у подростков), многие опрашива-

емые указали в область интересов просматривание иллюстрированных журна-

лов и комиксы.  

Анализ репертуара чтения подростков 9 класса показал, что около 30% в 

нем составляет преимущественно литература развлекательного характера, тогда 

как научно-познавательные книги занимают в нем место вдвое меньше (14%). 

Таким образом, круг чтения подростков "смещен" в сторону развлекательной 

литературы. 

Работая с учениками начальных классов, учитель обладает большими 

возможностями для ориентации личности на нравственные ценности. Традици-

онно особое внимание в школе уделяется таким нравственным ценностям, как 
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доброта, честность, уважение к старшим, дружба, отношение к труду, справед-

ливость, отношение к родителям, природе, скромность, защита Родины, сме-

лость, выносливость, благородство, чувство собственного достоинства, умение 

себя вести. При этом 80% детей младшего школьного возраста читают произве-

дения по данной тематике на основании только школьной программы, 12% – по 

инициативе родителей и лишь 8% исходя из собственного интереса; в подрост-

ковом возрасте это составляет – 64 %. 

По нашим данным в младшем школьном возрасте нет существенных раз-

личий в репертуаре чтения мальчиков и девочек, в подростковом же возрасте 

круг чтения мальчиков и девочек, по мере взросления, все более различается. У 

мальчиков все более популярной становится литература о спорте, технике, 

компьютерах, у девочек- подростков - популярными романы о любви и глянце-

вые журналы.  

Таким образом, в старших классах резко возрастает доля тех, кто читает 

литературу преимущественно по школьной программе. Уходит мотив "инте-

ресно", присущий детям младшего школьного возраста, и ему на смену идет 

стимул "школьное задание". Рассматривая половые особенности, существенные 

различия в репертуаре чтения обнаружены только среди мальчиков и девочек 

подросткового возраста, в отличие от младшего школьного. 
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В статье рассматривается роль сказочных и художественных образов в интеллекту-

альном, эмоциональном и физическом развитие ребенка. 
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ROLE OF THE FANTASTIC ART IMAGES IN  

THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF PERSONALITY PRESCHOOL 

 

The article discusses the role of the  fairy and artistic images in the intellectual, emotional 

and physical development of the child. 

Keywords: harmonious development, the fabulous and artistic images, stretching, game. 

 

С древности человек стремится к единству умственного, нравствен-

ного и физического развития. На протяжении столетий складывалось 

представление о совершенном человеке как о гармонично развитой лич-
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ности. Всё это отражалось в мифах и легендах, герои которых были со-

вершенны, т.к. имели разностороннее развитие. 

Когда душа и тело находятся в гармонии, тем самым влияя друг на 

друга, развивается уравновешенная личность. Любое хорошее воспитание 

во все времена неразрывно связано с работой над телом. Полноценный 

человек представляется нам энергичным, с красивой осанкой, походкой, 

умением пластично двигаться, танцевать, управлять своим телом. Свобода 

и раскованность внешних движений неразрывно связано с работой мышц. 

В человеческом организме каждая мышца имеет свою строго определён-

ную функцию и должна нести полную нагрузку и хорошо отдыхать. 

Мышечное бездействие, особенно в сочетании с нервным напряже-

нием, губительно сказывается на здоровье, провоцирует нарушение дея-

тельности  вегетативной нервной системы, желёз внутренней секреции, 

внутренних органов, губительно сказывается на состоянии позвоночника. 

А ведь позвоночник – «ключ» ко всему организму. При нарушении стати-

ческих нагрузок на скелет возникает смещение позвонков, нарушается ход 

энергетики во всем организме и происходит смещение внутренних орга-

нов. Поэтому так важно, чтобы позвоночник сохранял гибкость в течение 

всей жизни человека. 

У детей позвоночник гибкий, но он довольно скоро теряет свой по-

тенциал, если не поддерживать и не развивать эти возможности. Наши де-

ти рано начинают сидеть, их спина напрягается и надолго «застывает» в 

одном положении, вызывая нагрузку отдельных мышц, ухудшая тем са-

мым состояние позвоночника. 

Формирование правильной осанки – одна из основных задач физиче-

ского воспитания. Она особенно важна в начальные периоды возрастного 

развития, когда наиболее интенсивно идет морфофункциональное станов-

ление организма, в том числе формирование изгибов позвоночника и дру-

гих структурных основ осанки. От того, насколько качественно в это вре-

мя разрабатывается рациональный навык фиксации основной поз прямо-

стояния в единстве с гармоничным  развитием мышц укреплением костно 

– связочного аппарата, во многом зависит статус осанки в последующие 

годы. 

Хорошая осанка – это не только привлекательный внешний вид. Из-

за её нарушения, зажатости позвоночника, возникающего плоскостопия, 

вызванного неправильностью походки, не разработанности стоп возника-

ют многие заболевания. 

Для профилактики различных деформаций позвоночника, для 

укрепления его связочного аппарата рекомендуется выполнять физиче-

ские упражнения с разнообразными движениями, укрепляющими поддер-

живающие позвоночник мышцы спины и живота, в том числе и стрейчинг. 
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Эта система упражнений основана на статических растяжках мышц тела и 

суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 

предотвратить нарушения осанки и исправить её, оказывает глубокое 

оздоровительное воздействие на весь организм. Стрейчинг базируется на 

анализе известных систем физических упражнений, ритмике, хореогра-

фии. Возник он в основном на базе упражнений лечебной физкультуры, но 

отличается от ЛФК и большей статикой его выполнения, и более игровым 

характером навыков концентрации и релаксации, наличием дыхательных 

упражнений.  

Дошкольники обучаются упражнениям стрейчинга в игровой форме. 

Такие занятия для детей - это сюжетно-ролевая игра, основанная на ска-

зочном материале. На каждом занятии даётся новая сказка-игра, в которой 

дети с удовольствием превращаются в сказочных героев, в различных жи-

вотных, насекомых, выполняя в такой интересной игровой форме слож-

ные упражнения. В ходе таких занятий у детей исчезают комплексы пере-

живаний, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им 

управлять, возникает радость движения. Ребенок отлично себя чувствует, 

получает удовольствие от своей работы, стремится к самосовершенство-

ванию. Целостность, гармония человеческой личности проявляется, преж-

де всего во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил 

организма, гармония выражается в различных областях нашей жизни. Та-

кого человека мы и должны создавать и воспитывать, начиная с раннего 

детства. И для этого есть различные пути и возможности. Предлагаемая 

система занятий комплексно воздействует на развитие ребенка, где в одно 

целое соединено эмоциональное, интеллектуальное и физическое разви-

тие, свойственно каждому ребенку.  

Слово – чувство мысли – движение. 

Слово побуждает к действию, ребенок хочет играть. Игровые момен-

ты облеченные в сказочный образ помогают ребенку самореализовывать-

ся, происходит тесное взаимообщение ребенка и педагога. 

Игра – это первый шаг ребенка в культуру. Первая проба собствен-

ных сил, первое обретение многогранного мира, фантазии и творчества, 

который  хранит множество тайн и загадок. В игре ребенок развивается 

как личность, у него формируются те стороны психики, от которой будут 

зависеть его успешность социальной практики, его отношения с окружа-

ющими людьми и самим собой. Сама природа игры уникальна. Наиболее 

запоминающиеся игровые сюжеты, игры – загадки – это проявление игро-

вой культуры. «Человек моральный», «Человек творческий», «Человек 

физически развитый» – эти характеристики – категории, принципиально 

отличающее современного человека во всей полноте реализуемых функ-

ций личности. Ребенок выполняет те упражнения, которые раньше сделать 
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не мог и в итоге конечная цель занятия – это осознание действия, там где 

никто не проигрывает. 

Дошкольный период является наиболее благоприятным для развития 

различных физических способностей. Движение составляет основную по-

требность детей данного возраста, а подвижные игры доставляют 

наибольшее удовольствие. Но даже в этой наиболее развитой сфере 

управление своими действиями осуществляется детьми больше частью 

непроизвольно: через подражание, прямое копирование без достаточного 

понимания правильности своих движений. Чтобы научиться управлять 

своим телом, ребенок должен овладеть следующими умениями: 

1. Произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие 

в движении. 

2. Различать и сравнивать мышечные ощущения. 

3. Определять соответствие характера ощущений (напряжение рас-

слабление) характеру движений, сопровождаемых этими ощущениям 

(сила-слабость). 

4. Менять характер движений, темп, ритм, опираясь на контроль 

своих ощущений. 

Большую помощь в развитии этих умений оказывает работа с об-

разом. Адекватные образы фантазии, яркие эмоции позволяют сделать 

движение более точным и правильным. 

В детском возрасте способность подчинять свою психическую жизнь яр-

ким живым образам фантазии совершенно естественна слов у ребенка 

очень близко к конкретному образу, насыщенно эмоциональным содержа-

нием. 

Объединяется деятельность психических функций - мышления, эмо-

ций, движения, а при помощи комментариев педагога подключается еще 

внутреннее внимание детей к этим процессам, осознание и сравнение воз-

никающих мышечных и эмоциональных ощущений. 

Упражнение дает ребенку возможность испытать разнообразные 

мышечные ощущения, направлять внимание на них, различать и срав-

нивать. 

Чередование напряжения и расслабления в движениях рефлекторно 

влияет на гармонизацию психической деятельности мозга, упорядочивает-

ся психическая и двигательная активность ребенка, улучшается его 

настроение, сбрасывается инертность самочувствия.  

Большое значение для успешного проведения занятий имеет экс-

прессия педагога при показе упражнения, так как она облегчает детям 

подражание, эмоционально заряжая их. 

Скорректировать, усилить мышечные ощущения, удержать внима-

ние ребенка на их осознании помогают своевременные комментарии педа-
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гога по ходу занятия, определяющие названия ощущений, их координа-

цию, ассоциативный образ. 

По ходу развития сюжета сказки следует акцентировать внимание на 

воспроизведении эмоций героев, их мимического выражения, тем самым 

пробуждая и раскрепощая эмоции в детях. 

Такие занятия направлены на развитие и коррекцию различных сто-

рон психики ребенка (познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ры). Они полезны детям с быстрой утомляемостью, вспыльчивостью, за-

мкнутым, с нарушениями характера, находящимися на границе здоровья и 

болезни. Занятия помогают детям преодолеть барьеры в общении, лучше 

понимать себя и других, снимать психическое напряжение, дают возмож-

ность самовыражения. Выражение эмоций в движениях ведет к эмоцио-

нальному осознанию ребенка в себя, проявляются нравственные и лич-

ностные качества. 

Педагог-режиссёр, используя игровую атрибутику, художественные 

образы, активизирует работу головного мозга ребёнка, развивает его про-

странственно-образное мышление, способствует раскрытию творческих 

способностей и оздоровительных возможностей подсознания. 

Игра, работа с образом, различные упражнения по развитию творче-

ских способностей, психоэнергетической саморегуляции помогают рас-

крыть детям эти возможности. 

Запас целенаправленных двигательных навыков позволяет детям 

чувствовать себя сильными, красивыми, уверенными в себе, создаёт чув-

ство внутренней свободы. 

Высокий уровень обсуждаемой проблемы помогает разобраться в 

сложностях, противоречиях современности и убедиться, прежде всего, са-

мому, что культура отражает физическое и духовное здоровье нации. 
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ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ О МИФАХ И 

МИФОЛОГИИ? 

 

В статье рассматриваются те вопросы мифологии, которые могут быть полезны педа-

гогу начальной школы в его профессиональной деятельности. Автор побуждает учителей об-

ращаться к научной литературе и избегать наивных трактовок мифа, которые искажают 

представления читателя о специфике мифологических текстов. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагогов, начальная школа, млад-
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GOOD TO KNOW ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE MYTHS AND 

MYTHOLOGY? 

 

Article is devoted to those mythology questions which can be useful to the teacher of ele-

mentary school in his professional activity. The author induces teachers to address to scientific lit-
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Произведения устно-поэтического творчества и мифологические 

тексты входят в круг чтения современного младшего школьника. Навер-

ное, нет ни одного современного комплекта по литературному чтению, в 

котором бы подобные тексты отсутствовали. Кроме того, ученики началь-

ной школы сами способны порождать мифопоэтические тексты, состав-

ляющие значительный пласт школьного фольклора, который должен быть 

профессионально осмыслен учителем. Существенное значение в системе 

начального образования имеет и программа ознакомления младших 

школьников с духовной культурой народов России. Все это требует серь-

езной подготовки педагогов, однако на деле, как показали данные наших 

экспериментальных наблюдений, учителя далеко не всегда готовы прове-

сти четкую грань между мифологией, религией и фольклором. 

Преставление не только младших школьников, но нередко и самих 

педагогов начального образования о мифе связано не с прямым, а с пере-

носным значением этого слова, трактующим данное явление как «вымы-

сел» [12], «недостоверный рассказ, выдумку» [10]. Такое представление о 
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мифах является результатом включения античных мифов и героического 

эпоса в круг чтения европейского человека, когда научного изучения ми-

фологии и фольклора еще не было. Наследием этого процесса является 

отношение к мифам исключительно как к наивной или художественной 

фантазии не только в обыденных представлениях современного человека, 

популярных словарях, но и в некоторых специальных изданиях. При этом 

допускается смешение фольклора и мифологии, миф рассматривается как 

фольклорный жанр: «Миф - вымысел, с помощью которого человек пы-

тался объяснить явления природы. Мифологией наполнен весь греческий 

фольклор» [2]. 

Еще одним мифом о мифе, унаследованном от советской эпохи, яв-

ляется смешение мифа и религии, попытка рассмотреть их как «явление 

идеологического порядка»: «Мифология представляет собою сумму фан-

тастических, искаженных, превратных представлений о природе и обще-

стве; в этом своем качестве она совпадает с религией» [5]. Не отрицая 

возможности отражения в мифе зачаточных религиозных, эстетических и 

рациональных аспектов, следует подчеркнуть ограниченность его одно-

значных трактовок. При этом по справедливому замечанию историка и 

философа М.Элиаде весьма трудно «найти такое определение мифа, кото-

рое было бы принято всеми учеными и в тоже время доступно и неспеци-

алистам» [17]. 

Учителю полезно знать, что научные представления о мифе и мифо-

логии вырабатывались на протяжении нескольких столетий, существен-

ный вклад был внесен и отечественными учеными. А.Л.Топорков отмеча-

ет, что уже в дореволюционной науке сложились несколько теорий мифа, 

в рамках которых он рассматривался как орудие познания, специфический 

способ осмысления природы и аккумулятор народной мудрости, как фор-

ма мышления и форма поэтического творчества. Эти концепции, по мне-

нию исследователя, существенны и для современной науки: «историче-

ская поэтика, историко-типологический метод, структурно-семиотические 

исследования /…/, которые получили бурное развитие в последние деся-

тилетия, в значительной мере опираются на идеи, сформулированные 

Ф.И.Буслаевым, А.Н.Афанасьевым и особенно А.А.Потебней и 

А.Н.Веселовским. Без ссылок на их труды не обходится ни одно серьезное 

исследование по истории и теории фольклора или по славянской мифоло-

гии» [13].  

В современной науке существуют различные трактовки мифа, по-

этому его дефиниции многообразны и противоречивы. Для системы лите-

ратуроведческой подготовки современных педагогов начальной школы 

наиболее существенны, с нашей точки зрения, два значения термина 

«миф».  
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С одной стороны, педагог начальной школы должен видеть в нем 

нарративный текст – «древнейшее сказание, являющееся неосознанно-

художественным повествованием о важных, часто загадочных для древне-

го человека /…/ явлениях, о происхождении мира, загадке рождения чело-

века и происхождении человечества, подвигах богов, царей и героев» [6]. 

Принципиальными особенностями мифа в данном значении является син-

кретизм (слитность элементов художественного и аналитического, по-

вествовательного и ритуального), неосознанность творческого процесса, 

его коллективность и бессознательность. Еще одним определяющим свой-

ством мифа является исключительная установка на правду, которая под-

черкивается большинством исследователей. В научной литературе учи-

тель может встреть немало подобных утверждений: «Миф /…/ - характер-

ное для первобытного сознания синкретическое отражение действитель-

ности в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных 

существ, которые мыслятся вполне реальными» [18]; «Миф не есть вы-

думка, или фикция, не есть фантастический вымысел /…/ в нем нет ровно 

ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фанта-

стического. Это – подлинная и максимально конкретная реальность» [7]; 

«Миф есть поэтическая форма, выходящая за рамки поэзии тем, что она 

провозглашает истину; форма рассуждения, выходящая за рамки рассуж-

дения тем, что она хочет порождать ту истину, которую провозглаша-

ет»[16]; «содержание мифа мыслится первобытным сознанием вполне ре-

альным /…/ различие между реальным и сверхъестественным не прово-

дится»[9]; для древнего человека миф «был не вымыслом, не фантазией и 

уж, конечно, не тем, что можно прочесть от скуки или любопытства ради, 

а существовал как живая реальность, то и не вставал вопрос, можно ли ве-

рить всему тому, о чем в мифе говорится» [1]. В связи с трактовкой мифа 

как повествовательного текста мифология может быть осмыслена как «со-

вокупность мифов какого-нибудь народа», а также как наука, эти мифы 

изучающая [10]. Совокупность традиции могли составлять мифы о проис-

хождении мира (космогонические) или отдельных его элементов (соляр-

ные, астральные и др.), о рождении богов (теогонические), появлении че-

ловека (антропогонические), о природных циклах и урожае (календарные 

и аграрные), о героях, добывающих для людей различные культурные 

блага, и другие мифы. Исследователи видят в мифологии «неосознанно-

художественное» творчество, отмечают ее способность структурировать 

мир по «мифопоэтическим» [14] законам. Даже если принять строгое 

утверждение А.Ф.Лосева о том, что миф «не есть поэтическое произведе-

ние», нельзя не учесть того факта, что мифология сыграла существенную 

роль в развитии фольклора, а в дальнейшем и художественной литерату-

ры. Иногда грань между мифологией и фольклором едва различима не 
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только исследователями, но и до конца не осознается носителями тради-

ции [8]. Такое понимание мифа как архаического текста, эксплицирующе-

го синкретические представления о мире и имеющего функциональную 

установку на правдивость повествования оградит педагога от грубых со-

циально-идеологических и наивно-эстетических трактовок этого явления. 

С другой стороны, учителю важно знать, что мифологические тексты 

не могли возникать беспричинно. Е.М.Мелетинский и С.А.Токарев под-

черкивают: «Хотя миф (в точном смысле этого слова) – это повествование 

/…/, но это не жанр словесности, а определенное представление о мире, 

которое лишь чаще всего принимает форму повествования; мифологиче-

ское же мироощущение выражается и в иных формах – действа (как в об-

ряде), песни, танца и т.д.» [9]. В связи со сказанным можно выделить еще 

один существенный для педагога начальной школы комплекс определений 

понятий «миф» и «мифология» (здесь оба термина нередко функциони-

руют как синонимы), трактующих их как «исторический тип мировоззре-

ния» [15], предшествовавший религии и философии, как «форму обще-

ственного сознания» [11] и даже как «форму культуры» [3]. Такое осмыс-

ление мифа и мифологии позволяет, с одной стороны, объяснить причину 

«правдивости» древних мифологических сказаний, с другой увидеть уни-

версальные свойства мифологического мышления и культуры. 

А.А.Радугин, рассматривая миф как исторически первую форму культуры, 

замечает при этом, что по сути дела миф не ограничен конкретными вре-

менными рамками, он «вечен, ибо мифологическое измерение присут-

ствует в каждой культуре, а мифологические переживания и образы уко-

ренены в бессознательных основах человеческой души»[4]. Этот факт, 

широко признанный и другими современными исследователями, позволя-

ет учителю рассматривать взаимоотношение мифологии и фольклора 

(традиционного и современного школьного) в диахроническом и синхро-

ническом аспектах, существенно дополняющих друг друга, видеть черты 

мифопоэтических представлений о мире в словесном творчестве младших 

школьников. 
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ная и внеурочная работа по ознакомлению учащихся с фольклором не должны дублировать 

или исключать друг друга, поскольку только в совокупности они будут наиболее эффективно 
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Folklore texts and texts about folklore in the system of extra-curricular activities in elemen-

tary schoolArticle is devoted to features of reading by pupils of elementary school of folklore texts 

and texts about folklore. The author emphasizes that acquaintance of children with folklore at a les-

son and after lessons shouldn't duplicate or exclude each other. Only in aggregate these types of 

reading will promote most effectively to achievement of results of training at elementary school. 
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Особая роль в системе современного начального образования отво-

дится формированию тех читательских компетенций учащихся, которые 

посвящены работе с текстами различных типов. Включение народного 

творчества в систему учебно-воспитательной работы в начальной школе 
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имеет давнюю традицию, задач его использования на современном этапе 

развития начального образования соответствуют требованиям ФГОС 

НОО.  

Внеурочная деятельность младших школьников с фольклорными 

текстами и текстами об устно-поэтическом творчестве (художественных, 

публицистических, научно-популярных, в том числе и с использованием 

Интернет-ресурсов) дополняет и обогащает урочную, позволяет младшим 

школьникам осмысливать устно-поэтическое произведение в контексте 

жанра и традиционного обряда, в контексте детской книги и художе-

ственной литературы для детей. 

Работа по фольклору в начальной школе должна протекать в системе 

взаимосвязей, и к ее осуществлению требуется специальная подготовка 

педагогических кадров [6:30-44]. Одна из линий подобных взаимосвязей 

заключается в единстве урочной и внеурочной работы по народному 

творчеству. Внеурочная работа позволяет значительно расширить круг 

классного чтения младших школьников, углублять их литературное обра-

зование и развитие, вовлекать не только фольклорные произведения, но и 

тексты, посвященные описанию фольклорных традиций, в том числе и ре-

гиональных. Таким образом открывается возможность широкого знаком-

ства детей с колыбельными песнями, малыми фольклорными жанрами, 

сказками, легендами, историческими преданиями разных народов, кото-

рые позволят ученикам на внеклассном занятии поделиться полученными 

впечатлениями о героях и событиях прочитанных произведений, станут 

источником формирования нравственных представлений учащихся (дадут 

возможность поразмышлять на занятии о добре и зле, о подвигах и трусо-

сти, настоящей дружбе и предательстве, истинных и мнимых героях, о 

труде и развлечениях), позволят на оригинальном материале организовать 

исследовательскую и творческую деятельность младшего школьника. Да-

же такой привычный для младшего школьника жанр как «загадка», к ко-

торой на уроке литературного чтения обращаются часто, но весьма по-

верхностно, в системе внеклассной работы может раскрыть маленькому 

читателю множество секретов народной мудрости, когда внимательное 

отношение к типологии, построению загадок, способам загадывания поз-

волит младшему школьнику сделать вывод, что загадка «загадочна» для 

маленького и для взрослого, для отгадчика и для ее создателя, для иссле-

дователя и рядового читателя. 

Внеклассная работа позволит учащимся самостоятельно осуще-

ствить тематическую группировку загадок в процессе их сопоставления 

по специфике загадываемого явления (это может быть представлено и как 

проектная деятельность учащихся). Конечно, такая классификация будет 

ограничена теми загадками, которые попадали в круг чтения младшего 
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школьника, и этот круг окажется достаточно индивидуальным. Так, один 

ученик скажет, что загадки бывают всего двух типов – о природном и че-

ловеческом, другой уточнит, что «культурные» загадки бывают о самом 

человеке, его посуде, одежде, домашних животных, а третий заметит, что 

среди загадок о человеке есть специальные загадки о его органах – голове, 

руках, ногах, туловище, зубах, волосах и даже о ресницах, ногтях, слюнях. 

Мнений много, тем не менее, коллективное сопоставление субъективных 

персональных классификаций будет обогащать опыт каждого участника 

внеклассного мероприятия.  

Организованное наблюдение младших школьников за структурой за-

гадок позволит им прийти к совершенно иной классификации текстов это-

го жанра, нежели тематической. Дети выделят загадки рифмованные и не-

рифмованные, загадки метафорические, организованные путем перечис-

ления признаков загадываемого явления, загадки с вопросно-ответной 

структурой. Внимание к форме загадочного текста позволит младшим 

школьникам на внеклассных занятиях более подробно, по сравнению с 

уроками литературного чтения, уяснить особенности его языка и образно-

го мира. Например, дети заметят, что в основе загадки о зубах «Полон 

хлевец белых овец» лежит метафора, благодаря которой рот сравнивается 

с хлевом, а зубы с белыми овцами. Данная загадка рифмованная, при этом 

рифмуются именно те слова, которые «подсказывают» отгадку. Загадка 

записана в XIX в. в Московской губернии, и ее интересно сопоставить с 

загадками из Рязанской, Курской, Нижегородской, Самарской и других 

областей, в которых рот сравнивается уже с подпечем, подпольем, избуш-

кой, прорубкой, корытом, а зубы с белыми курочками, белыми лебедями, 

белыми голубями, причем эпитет «белые» в большинстве случаев сохра-

няется [1:269]. Таким образом внеклассная работа с текстами загадок ста-

нет надежным основанием для проведения творческих мероприятий (осо-

знанное, с учетом выявленных особенностей жанра сочинение собствен-

ных загадок), конкурсов, викторин, презентаций проектной деятельности 

и других. 

В системе внеурочной работы младшие школьники могут сравнивать 

произведения фольклора одного жанра и одной тематики, но созданные 

разными народами России. В процессе подобных наблюдений дети полу-

чат возможность увидеть в текстах отражение особенностей национальной 

одежды, утвари, внутреннего убранства жилища, природы того края, где 

живет тот или иной народ. Например, сравнить пословицы «Ленивому со-

седу – старый олень» (чукотская), «Оленя узнаешь в упряжке, а человека 

на промысле» (ненецкая), «Оленьи рога растут, чтобы падать» (эвен-

кийская) и другие[4:171]. 
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Внеурочная деятельность позволяет широко привлекать детские 

книги и развивать читательскую самостоятельность младших школьников. 

В зависимости от этапа формирования читательской самостоятельности 

педагог отбирает или рекомендует детские книги и устно-поэтические 

произведения для чтения и слушания, а на основном этапе предлагает те-

мы внеклассных занятий, сопряженные с чтением фольклора. Для подго-

товительного и начального этапов формирования читательской самостоя-

тельности подойдут обильно иллюстрированные книги с народными сказ-

ками, песенками и потешками. Так небольшие по объему тексты из сбор-

ника «Радуга» в иллюстрациях известного российского художника 

Ю.Васнецова [8] позволят оптимизировать процесс чтения, который так 

еще тяжело дается первокласснику. Лаконичные и любимые с детства тек-

сты легко читаются, у ребенка создается впечатление, что он прочитал 

много и хорошо (сделал мало ошибок), следовательно, у него складывает-

ся ощущение успеха и развивается мотивация к дальнейшему чтению. Ил-

люстрации Ю.Васнецова делают процесс рассматривания книги настоя-

щим праздником, они погружают детей в мир сказочно-игровой культуры, 

позволяют активно воссоздавать художественные образы, прогнозировать 

чтение, легко воспроизводить прочитанное; эти картинки завораживают, 

побуждают детей возвращаться к уже прочитанным страницам, чтобы чи-

тать их вновь и вновь.  

Еще один пример – сказки народов севера в иллюстрациях Е.Рачева 

[7]. Эта книга, помимо всех основных задач формирования читательской 

самостоятельности в 1-2 классах, позволит учащимся узнать, что жители 

Крайнего Севера, как и представители других народов, создавали сказки о 

животных, но в них нашли свое отражение своеобразный быт эскимосов, 

чукчей и других северных народов, особенности их одежды, жилица, пи-

тания. Многие животные, герои этих произведений, не знакомы младшим 

школьникам по прочитанным ранее сказкам: писец, евражка и горный ба-

ран, пуночка, гага и кайра. Очевидно, работу над подобными сказочными 

текстами целесообразно сопровождать чтением познавательных текстов 

[4], расширяющих представления детей о мифопоэтических представле-

ниях и укладе жизни северных народов. 

На основном этапе формирования читательской самостоятельности в 

системе внеклассной работы младшие школьники смогут не только про-

должать читать сказки разных народов, но и наблюдать за их преломлени-

ем в творчестве литературном. Так, например, повесть Ю.Коваля «По-

лынные сказки» [2] введет маленького читателя особый художественный 

мир, в котором причудливым образом смешались прошлое и настоящее, 

поэтика мордовских народных сказок, легенд, преданий и быличек. 
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Внеурочная работа по народному творчеству учитывает особенности 

регионального фольклора, позволяет ученику выступить в роли собирате-

ля семейного фольклора, записать бытовые рассказы или былички от 

старших родственников во время летней поездки в деревню, собирать 

школьный фольклор и сравнивать его с литературными версиями совре-

менных детских писателей. Вместе с тем именно внеурочная работа по 

фольклору покажет тесную связь обрядовой и внеобрядовой народной по-

эзии, взаимообусловленность текста и обряда, ритуалов и мифопоэтиче-

ских представлений о мире. Хорошим приемом может служить получив-

шие в последнее время широкое распространение инсценировки народных 

праздников, например, Масленицы, Святок [5], сопровождаемыми карна-

вальными действиями ряженых, исполнением обрядовых сценок, песенок. 

Конечно, всему этому должна предшествовать основательная подготови-

тельная работа, когда младшие школьники в позиции «исследователей» 

уясняют мифологические истоки подобных праздников, их связь с куль-

том природы и предков, знакомятся описанием народных традиций и об-

рядов [3], которые должны быть представлены учащимся в адаптирован-

ном виде, посещают с учителем или педагогом дополнительного образо-

вания музеи народного и прикладного творчества. 

В заключение подчеркнем, что внеклассная работа с фольклорными 

текстами и текстами о фольклоре значительно расширяет те возможности 

ознакомления младших школьников с устно-поэтическим творчеством и 

этнографическими данными, которые предусмотрены уроками литератур-

ного чтения. В результате круг чтения учащихся пополняется новыми тек-

стами и детскими книгами, обогащается читательский опыт младших 

школьников, они получают возможность попробовать себя в роли собира-

телей и исследователей народного творчества, уясняют взаимосвязь уст-

но-поэтических жанров и народных традиций. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Загадки русского народа: Сборник загадок, вопросов, притч и задач / Сост. Д.Садовников. 

М.: Современный писатель, 1995. 400 с. 

2. Коваль Ю. Полынные сказки. Повесть о давних временах. М.: Детская литература, 1988. 

128 с. 

3. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф.Некрылова. М.: Правда, 

1989. 496 с. 

4. Изучаем фольклор народов Севера / Авт.-сот. А.С.Жулева. М.: МИРОС, 1997. 200 с. 

5. Никитченков А.Ю. Изучение святочного цикла русской народной обрядовой поэзии в 

начальной школе. – Начальная школа. 2010. №4. С. 87-91. 

6. Никитченков А.Ю. Фольклор в системе филологической и методической подготовки пе-

дагогов начальной школы. М.: МПГУ, 2013. 272 с. 

7. Птичка-пуночка: чукотские и эскимосские народные сказки / Илл. Е.Рачева. М.: Малыш, 

1980. 80 с. 

8. Радуга: Русские народные сказки, песенки, потешки / Илл. Ю.Васнецова. М.: Детская 

литература, 1976. 168 с. 



55 

 

О.В. Петрунин 

Москва, Россия 

 
АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

 

Статья посвящена совершенствованию литературного чтения младшими 

школьниками поэтических текстов в условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования, в связи с чем рассматриваются методические основы организации анализа 

стихотворения и пути их реализации в практике современного начального литературного 

образования. 

Ключевые слова: начальное образование; литературное чтение; поэтические тексты; 

анализ поэтических текстов. 

 

O.V. Petrunin 

Moscow, Russia 

 

ANALYSIS OF THE POETIC TEXT AS A MEANS OF READER'S ACTIVITY OF 

YOUNGER SCHOOLBOYS 

 

Subject of the article is improvement of literary reading of poetic texts by junior schoolchil-

dren under the conditions of implementing FGOS (Federal State Education Standards) of primary 

general education, by virtue whereof the methodological principles of literary reading of poetry and 

the ways of realization them in practice in the sphere of modern primary literary education are con-

sidered. 

Keywords: primary education; literature reading; poetic texts; analysis of poetic texts. 

 

Важное место в школьном курсе литературного чтения занимает 

лирическая поэзия. Младшие школьники с удовольствием читают, 

слушают и учат наизусть поэтические произведения (в большинстве 

случаев это стихотворения), но редко их глубоко воспринимают. Помочь 

ученику понять главную мысль стихотворения, осознать смысл 

непонятных слов и оборотов, способствовать формированию полноценной 

читательской самостоятельности – сложные задачи, которые встают перед 

методикой работы с художественным текстом. 

На сегодняшний день в педагогике начального образования 

выработана методика работы с художественным произведением на уроке 

литературного чтения, определены основные особенности каждого этапа 

читательского взаимодействия со стихотворным текстом. [4, 148] 

Первичный синтез, как начальный этап работы с текстом, направлен на 

создание цельного восприятия поэтического произведения учащимися. 

Важность выразительного чтения для усиления эмоционального влияния 

текста на слушателя определяет необходимость первого полного 

прочтения текста подготовленным чтецом (чаще в этой роли выступает 

учитель). Следующим этапом работы со поэтическим произведением 

является анализ, который следует проводить по логически законченным 
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частям. На данном этапе используются такие приемы, как выборочное 

чтение, лексическая работа, словесное иллюстрирование, составление 

«партитуры» стихотворного текста и др. На этапе вторичного синтеза 

происходит обобщение читательских наблюдений (в частности над 

стихотворной формой), нередко текст перечитывается, предлагается 

творческое задание. Несмотря на важность организации творческой 

работы по прочитанным стихотворным произведениям, в современной 

практике на уроках литературного чтения очень мало внимания уделяется 

подготовке младших школьников к творческой и исследовательской 

деятельности, в основе которой должен лежать всесторонний анализ 

поэтического текста. 

Ведущей позицией современного образовательного стандарта 

начального общего является системно-деятельностный подход [7], 

использование которого дает возможность педагогу при работе со 

стихотворными произведениями уделить особое внимание формированию 

универсальных знаний, умений и навыков, связанных c развитием 

нравственного мира младшего школьника. Выразительное чтение играет 

значимую роль в развитии опыта эстетического восприятия, активизации 

творческой активности, способствует приобщению к духовному наследию 

народа, а также совершенствует устную речь в целом.  

Однако, как показывают наблюдения, далеко не все современные 

учебники литературного чтения демонстрируют в работе с поэтическими 

произведениями единство предметных, метапредметных и личностных 

результатов учебной деятельности младших школьников. Так, например, 

работа над поэтическими текстами по учебнику «Литературное чтение» 

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева) проводится, на наш взгляд, не в том объеме, 

который мог бы соответствовать специфике стихотворного текста, 

широким задачам литературного образования учащихся и возрастным 

особенностям младших школьников. Нередко задания предполагают 

работу над содержанием текста без анализа его стихотворной формы 

(Ф.Тютчев «Неохотно и несмело…» [3, 174]), даются задания 

отстраненные, теряющие связь между самими текстом и предполагаемым 

образовательным результатом [2, 19]; [2,107]. Также, следует обратить 

внимание на использование сложных для восприятия детьми 

стихотворений (К.Бальмонт «Капля» [2, 19]; М. Цветаева «В субботу» [1, 

98]) и на отсутствие произведений таких известных отечественных 

классиков, как А.С. Пушкин, С.А. Есенин, И.А. Бунин и др. 

В четвертых классах, которые обучаются по вышеуказанной 

программе, был проведен констатирующий эксперимент, в результате 

которого выяснилось, что опыт анализа поэтических произведений у детей 

невелик (менее 50% учащихся смогли найти и выделить рифму, 53% 
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смогли определить строфы), а это тормозит процесс их литературного 

образования, т.е. не позволяет воспринимать и осмысливать стихотворные 

произведения в той полноте, которая доступна ученикам 4 класса. 

Обучающий эксперимент был разработан на основе методической и 

психолого-педагогической литературы, а также исходя из результатов 

констатирующего эксперимента. Так, при анализе стихотворения А. 

Ахматовой «Мужество» состоялась беседа, которая последовательно 

готовила учащихся к творческому результату – выразительному чтению:  

У: Как вы думаете, о каких «весах» говорит поэтесса? 

Д: Весы правосудия.  

У: В тексте найдите описание русского характера. 

Д: Мужественный, храбрый. (И мужество нас не покинет…) 

У: Объясните, ради чего совершался героизм? Найдите строки из 

стихотворения. 

Д: Ради того, чтобы русский народ не был взят в плен и жил 

свободно, русский язык остался чистым и свободным. 

У: Объясните смысл слова «мужество». 

Д: Храбрость, присутствие духа в опасности. 

У: Так что же «ныне лежит на весах»? 

Д: Память и забвение. 

У: Ребята, какие звуки повторяются с 5 — 7 строки и что они 

«рисуют»?  

Д: Звук [р] подчеркивает твердость характера, стойкость духа 

русского. 

У: Найдите эпитеты и слова, которые они определяют. 

Д: «не страшно», «не горько», «сохраним», «русская речь», «русское 

слово» 

У: Ребята, а сейчас нам нужно выяснить, на какое слово падает 

логическое ударение в каждой из строк, чтобы верно передать те чувства, 

которые охватывают лирического героя и самого читателя. (Далее – 

разбор каждой строчки: дети карандашом ставят ударение над нужным 

словом) 

Таким образом, для развития опыта литературного чтения младшими 

школьниками стихотворных произведений мы предлагаем строить работу 

на уроке с учетом следующих взаимосвязанные направлений. 

1. Работа над восприятием содержания поэтического произведения 

(работа над образом лирического героя стихотворения, определение темы 

и идеи поэтического текста) должна основываться на анализе 

художественной формы, предполагающем работу над его поэтическим 

языком: лексикой, синтаксическими конструкциями, видами рифм, 

особенностями строфы и способами рифмовки. Среди продуктивных 
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приемов, которые позволяют наблюдать над формой стихотворного 

произведения, можно специально отметить: «акцентное вычитывание» 

текста с подробной детализацией его образного мира (особенное 

внимание следует уделять образу лирического героя, которого младшие 

школьники часто называют автором) и изобразительно выразительных 

средств (графическое выделение эпитетов, метафор, сравнений, 

олицетворений и иных приемов, предусмотренных программой), 

нумерация строф, выделение рифмующихся фрагментов стихотворного 

произведения (без обязательного определения вида рифмы), указание 

способа рифмовки, определение стихотворного размера путем 

прохлопывания сильных и слабых слогов, составление «партитуры» 

стихотворного текста при подготовке к его выразительному чтению с 

выделением пауз и расстановкой смысловых ударений.  

2. Система литературного образования младших школьников должна 

включать анализ как литературных, так и фольклорных поэтических 

произведений. Так, например, взаимосвязь работы над народными 

колыбельными песнями и их литературными стилизациями подчеркнута 

А.Ю.Никитченковым [6, 44]. А опыт наблюдения младшими 

школьниками поэтической формы удобно начинать именно со 

стихотворных произведений малых фольклорных жанров. По такому 

принципу построена учебная работа во многих учебниках литературного 

чтения, которые пришли на смену советским хрестоматиям по чтению в 

конце XX века и употребляются в начальном образовании по настоящее 

время. В качестве примера можно привести комплекты Л.Е.Стрельцовой и 

Н.Д.Тамарченко, О.Е.Петуховой и Т.С.Троицкой, применяющие на 

начальном этапе литературного образования младшего школьника 

стихотворные малые фольклорные жанры. Небольшой объем и 

прозрачность формы позволяют «использовать их параллельно процессу 

обучения грамоте, оживлять и мотивировать этот процесс, осуществлять 

литературную пропедевтику» [5: 201]. Интересен учебник Г.Н.Кудиной и 

З.Н.Новлянской, в котором целенаправленная работа над стихотворными 

фольклорными жанрами (скороговоркой, потешкой, считалкой, 

протяжной, трудовой и колыбельной песней) проводится в 3 и 4 классах, а 

приобретенный опыт «активно используется в дальнейшей читательской 

деятельности учащихся, становятся необходимым инструментом  для 

анализа литературно-художественных и фольклорных произведений, 

условием для успешного выполнения творческой работы» [5, 200]. К 

сожалению, об этой взаимосвязи фольклора и литературы многие учителя 

забывают. И опыт указанных выше авторов может быть весьма полезным 

для любого учителя начальных классов, независимо от того, по какому 

комплекту ведется преподавание литературного чтения. 
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3. Предметные задачи работы с поэтическим произведением должны 

быть четко соотнесены с метапредметными и личностными, а предметные 

результаты должны стать прочной основой творческой, 

исследовательской, проектной деятельности младших школьников. 

Таким образом, очевидна необходимость совершенствования работы 

над стихотворными текстами на уроках литературного чтения в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования. На настоящий момент 

формирование у младших школьников читательской зрелости 

рассматривается не только как предметный, но и метапредметный, 

личностный результат образовательного процесса. Между тем, он может 

эффективно формироваться только на прочной предметной основе, 

позволяющей младшим школьникам уяснить специфику стихотворной 

формы художественной речи на доступном им уровне. Важным условием 

обогащения личного читательского, творческого, духовно-нравственного 

опыта младшего школьника является наблюдение учащихся за 

спецификой художественной формы произведения на каждом уроке, 

посвященном работе с поэтическими текстами. 
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В системе начального образования произошли изменения, в 

результате которых на смену предмету «чтение» пришло «литературное 

чтение». С литературной направленностью данной дисциплины связана 

необходимость литературоведческой пропедевтики, поскольку иначе 

нельзя достичь должного понимания специфики художественного текста и 

авторского замысла учащимися, предусмотренного образовательными 

стандартами. Так, в примерной программе начального общего образования 

сказано следующее: «Младшие школьники… получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях» [10]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с анализом произведения словесного искусства на уроке 

литературного чтения в младших классах. Современная методика 

учебного анализа произведения предполагает, что «должны разбираться 

языковые средства, благодаря которым создаются образы произведения» 

[5:148]. Таким образом, в дисциплине «литературное чтение» анализ 

играет большую роль и имеет ряд качественных отличий от анализа в 

рамках концепции «чтения». 

Во-первых, в системе литературного чтения значительное место 

занимает анализ именно художественных текстов. Это связано с 

сокращением доли познавательных текстов в программе предмета в 

постсоветское время. 

Во-вторых, анализ мыслится как важнейшая структурная часть 

урока, связывающая в единое целое первичное восприятие произведения 
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словесного искусства и его последующую интерпретацию. Логикой урока 

становится последовательное движение от формы произведения к его 

содержанию, от языка произведения к его образному миру. Анализ 

становится важным условием адекватного понимания и осознания 

прочитанного.  

В-третьих, увеличение роли анализа в системе литературного чтения 

потребовала введения ряда литературоведческих понятий, необходимых 

для осуществления анализа текста на доступном школьникам уровне. 

Овладение литературными понятиями необходимо, поскольку без них 

невозможно необходимое литературное развитие школьников. 

В-четвертых, опыт анализа младшими школьниками фольклорных 

произведений рассматривается многими методистами как основа 

читательского взаимодействия учащихся с художественной литературой, 

поскольку фольклор мыслится ими как универсальный учебный материал 

«для пропедевтического этапа литературного образования и развития 

учащихся» [6:25]. 

Наконец, особенности анализа произведения словесного искусства во 

многом зависят от специфики того учебного комплекта, по которому 

ведется обучение литературному чтению младших школьников. Различные 

учебные комплекты представляют разный художественный материал, 

разные вопросы для анализа, а также имеют разную логику расположения 

материала. 

Так, в учебниках Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской, относящихся к 

системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова (и, к 

сожалению, не включенных в нынешний список комплектов по 

литературному чтению), последовательное введение литературоведческих 

понятий находит отражение в композиции курса. Исходной точкой 

становится ориентация на жанровую специфику текстов, 

обуславливающая, в свою очередь, внимание к их языковым 

особенностям. Полученные детьми теоретические знания активно 

используются в творческой работе [3;4;8]. 

Учебный комплект «Литературное чтение» (Климанова Л. Ф, 

Горецкий В. Г., Голованова М. В.) является примером так называемой 

«традиционной» работы с художественным произведением, хотя именно 

эти авторы двадцатилетие назад «впервые для начального образования 

заявили, что чтение в начальной школе всецело становится литературным 

чтением» [8:70]. В их современном методическом пособии 

подчеркивается, что литературное развитие ребенка связано с умением 

«воспринимать изобразительно-выразительные средства языка и 

воссоздавать в своем воображении образы, адекватные авторскому 

тексту», которое возможно сформировать тогда, если учащиеся на уроке 
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«не только читают, но и анализируют текст» [1:3]. Цель анализа двояка: 

помочь детям постичь идеи анализируемого текста и одновременно 

сформировать знания и умения, необходимые для понимания 

художественного текста вообще. В число задач курса входит 

«первоначальное накопление опыта работы с литературоведческими 

терминами», включающее «формирование умения узнавать и различать 

жанры литературных и фольклорных произведений; ознакомление детей с 

некоторыми особенностями мифа; наблюдение за ритмичностью 

стихотворной речи, изобразительностью и выразительностью слова в 

художественном тексте» [1:12]. Таким образом, в системе литературного 

чтения мы можем наблюдать реализацию современного подхода к 

литературному чтению, при котором «принципиальными становятся 

литературоведческие основы анализа художественного произведения» 

[5:142]. 

Все методические положения были апробированы нами на практике 

(по учебникам Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой). Как 

показали наблюдения, у учащихся экспериментального класса опыт 

анализа оказался незначительным. При разборе произведения словесного 

искусства дети, по сути, сразу пытались от первичного восприятия 

перейти к смысловой интерпретации произведения, руководствуясь 

отрывочными и далеко не всегда надежными данными первичного 

восприятия и совершая ошибки, довольно типичные при такого рода 

интерпретации, «оторванной» от анализа. Например, стихотворение о 

природе («Черемуха» Сергея Есенина) интерпретировалось многими 

детьми как имеющее основной мыслью призыв к охране окружающей 

среды, видимо, на основе ранее прочитанных текстов о природе, где такая 

идея присутствовала (в том числе познавательных текстов по дисциплине 

«Окружающий мир»), хотя непосредственно из стихотворения С. Есенина 

данная идея невыводима. 

Для выявления сформированности литературоведческих понятий, 

необходимых для успешной реализации анализа произведения словесного 

искусства, был проведен констатирующий эксперимент, в котором 

участвовало 18 присутствовавших на тот момент человек в классе. Для 

проведения эксперимента был выбран фрагмент рассказа А. Куприна 

«Слон», представлявший из себя описание слона. Учащимся требовалось 

отметить те языковые средства, которые помогли им представить слона. 

Результаты подтвердили наши опасения. Так, например, средний уровень 

узнаваемости эпитетов составил 39%, сравнительных оборотов — 8%. 

Основной упор при анализе произведений в процессе обучающего 

эксперимента было решено сделать на связи языка литературных 

произведений с их художественным миром, мы добивались аргументации 
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с опорой на текст, чтобы выводы учащихся основывались 

непосредственно на изучаемом произведении, а не на ложной 

реконструкции смысла на основе имеющегося читательского опыта. С 

учащимися были проанализированы следующие произведения: «Ветхая 

избушка», «Сны» и «Ворона» А. Блока; «Черемуха» С. Есенина; «Моя 

Родина» М. Пришвина; «Листопадничек» И. Соколова-Микитова; «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку» В. Белова. Например, при обсуждении 

стихотворения А. Блока «Ветхая избушка» дети смогли заметить связь 

языка с художественным миром произведения, на неслучайность рифм. 

Были проанализированы основные составляющие «мира» стихотворения», 

его образы. 

Учитель: Где находится бабушка? 

Дети: В избушке. 

У.: А дети? 

Д.: На улице. 

У.: Не просто на улице. Перед окном, верно?  

Д.: Да. 

У.: Докажите. 

Д.: «Бабушка-старушка из окна глядит». 

У.: Смотрите, в стихотворении есть как бы два мира: это избушка (в 

которой сидит бабушка-старушка) и улица, на которой играют дети. 

Правильно? 

Д.: Да. 

У.: Давайте прочитаем, как описана избушка. 

Д.: «Ветхая избушка вся в снегу стоит». 

У.: А на улице — детские забавы. Прочтем их описание. 

Д. (читают) 

У.: Какими словами рисуются зимние забавы детей? 

Д.: Бегают, смеются, лепят снежный дом… 

У.: А кто говорит последние слова: «пальчики застудят — по домам 

пора»? 

Д.: Автор. 

У.: Кто считает по-другому? 

Аня: Это бабушка! 

У.: Правильно! Как ты об этом догадалась? 

Д.: Потому что это бабушка глядела в окно, и это она говорит «по 

домам пора». 

У.: Почему она так говорит? 

Д.: Она беспокоится за своих внуков. 

При анализе стихотворения С. Есенина «Черемуха» был организован 

поиск выразительных средств по группам, описывающим: 1) мир звуков 
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стихотворения; 2) мир красок стихотворения; 3) мир запахов 

стихотворения. Было обращено внимание учащихся на звуковой портрет 

ручья: «вкрадчиво под кручею». При анализе «мира красок» было 

обнаружено, по сути, лишь два цвета: золотой и серебряный, а также слово 

«зелень», о которой говорилось, что «…зелень золотистая на солнышке 

горит». Предположения детей по поводу этого словоупотребления были 

следующими: либо речь идет о нежной, недавно появившейся зелени, 

либо речь идет о зелени, золотистой из-за очень яркого солнечного света. 

Было обращено внимание на взаимодополнение обоих предположений, но 

на большее подтверждение стихотворением второго предположения. При 

этом сделан вывод о том, что солнечный свет был очень ярким, поскольку 

иначе не было бы необходимости употреблять в переносном значении 

глагол «горит». 

При анализе «мира запахов» стихотворения оказалось важным 

предварительно проанализировать и объяснить эпитеты: медвяная (роса) и 

пряная (зелень). Дети догадались самостоятельно, что первое слово 

происходит от слова «мед». Значение второго слова они посмотрели в 

«словарике» из учебника. Сползающая по коре медвяная роса 

ассоциировалась у детей со смолой черемухи: поскольку сама черемуха — 

душистая, то и сок у нее ароматный. 

Был проанализирован также ряд прозаических текстов. Открывало 

раздел произведение М. Пришвина «Моя Родина (из воспоминаний 

детства)», к сожалению, представленное в учебнике в несколько 

сокращенном виде. Однако и в таком варианте оставались некоторые 

возможности для анализа: дети заметили эпитеты, особенно «чудесный» в 

отношении чая (учениками было отмечено, что в обыденной речи так не 

говорят). При анализе рассказа «Листопадничек» были детально 

разобраны отдельные описания в тексте: описание наступления зимы, 

описание боровой хатки, описание возвращения домой. Рассказы В. 

Белова «Малька провинилась» и «Еще про Мальку» — это лишь два 

рассказа из цикла «О всякой живности». Они дают неполное 

представление о героях (собака Малька, ее хозяйка — пенсионерка 

Лидия), развернутые описания которых даны в других рассказах цикла, не 

вошедших в учебник. Тем интереснее было реконструировать образ 

главной героини — Мальки — по отрывочным сведениям двух рассказов. 

Учащиеся искали в тексте произведения слова и выражения, по которым 

можно было судить об облике и характере собаки Мальки. 

Результаты экспериментальной работы показали положительную 

динамику, например, средний уровень узнаваемости эпитетов составил 

65%, сравнительных оборотов — 12% (против 39% и 8% соответственно в 

констатирующем эксперименте). 
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Таким образом, можно констатировать, что уровень выявления в 

литературном произведении художественных элементов его языка 

повысился, что, в свою очередь, может стать залогом дальнейшего 

литературного развития учащихся. 
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The article deals with textbook of E.G.  Danielian "Learning to speak Russian." It is empha-

sized that the purpose of education is practical: to  teach the inofony children the Russian language 

as a means of communication; learn to speak in Russian in the range of educational material. 
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Ученое пособие «Учимся говорить по-русски» адресовано учителям 

начальной школы, работающим в подготовительной группе с детьми, для 

которых русский язык является вторым (неродным) языком. 

Учитывая особенности родного языка детей-инофонов, автор идет от 

осознанного, осмысленного пользования грамматическим материалом к 

формированию навыков употребления нужных форм. Активизация слов 

ведется в словосочетаниях и предложениях, значение которых усваивается 

в речевых действиях самих детей. 

Усиливается приток миграции «обусловил стихийное возникновение 

нового типа школы, условно называемой полиэтническая (поликуртурная) 

школа. Такая ситуация стала новой реальностью практически всех мега-

полисов России» [4: 29]. 

Полиэтнический характер школ России осложняет работу учителя, 

поскольку специальных знаний об обучении детей-инофонов он не имеет. 

Нельзя говорить и о достаточном обеспечении процесса обучения такой 

категории населения учеными пособиями и программами. 

«Учебные пособия, которые издаются в последнее время в России, 

свидетельствуют, к сожалению, о недостаточном знании своего двуязыч-

ного ученика и его конкретных и языковых проблем. Они либо во многом 

совпадают с учебниками для внутреннего русскоязычного пользователя, 

либо предлагают методику русского языка как иностранного, не учитывая 

специфики детского билингвизма» [2: 619]. 

Учитывая все эти недостатки, мы создали учебное пособие «Учимся 

говорить по-русски» в 4-х частях на основе лингвистической микросисте-

мы с учетом особенностей родных языков. 

Как отмечал А.А. Реформаторский, «для овладения языком надо 

прежде всего преодолеть навыки своего языка, которые искажают факты 

чужого языка. Ошибки – результат взаимодействия родного и изучаемого 

языков» [3: 40]. 

Так как в России много детей-мигрантов с Кавказа и из Средней 

Азии, мы ориентировались на эти языки, выделив общие и частные при-

знаки. 
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Учебное пособие «Учимся говорить по-русски» адресовано учите-

лям, работающим в подготовительной группе с детьми, для которых рус-

ский язык является неродным, а также воспитателям детских садов, сту-

дентам-практикантам, слушателям курсов повышения квалификации учи-

телей младших классов и родителям детей-инофонов. 

В настоящее время существуют подготовительные группы, но они, 

на наш взгляд, делают не совсем то, что должны делать. В подготовитель-

ной группе для детей-инофонов занятия должны проводиться не 1-2 раза в 

неделю, а каждый день по одному часу (кроме выходных, праздников и 

школьных каникул). Всего насчитывается 178 часов. 

Цель обучения имеет практический характер – научить детей-

инофонов русскому языку как средству общения; научить говорить по-

русски в пределах учебного материала. Задачи обучения: создать положи-

тельное отношение к изучаемому языку, постоянно пробуждать и поддер-

живать интерес к занятиям; выработать первоначальные умения и навыки 

общения на русском языке; максимально использовать данные в книгах 

задания, с помощью которых легко усваивается грамматический материал. 

Помочь учителю сформировать у детей с помощью материала, данного в 

пособии, моральные качества, навыки и привычки, необходимые для пра-

вильного поведения в социальной и межэтнической среде, а также береж-

ного отношения к миру природы. 

Обучение носит воспитывающий и развивающий характер. Темы в 

пособии распределены по занятиям, которые носят интегрированный ха-

рактер. Межпредметная связь вызывает у детей особый интерес к родному 

языку. В живом ученом процессе обогащается словарный запас детей, раз-

вивается грамматический строй речи, ее звуковая культура, дети учатся 

диалогу и монологу на русском языке. 

В своей работе учитель в основном должен придерживаться данного 

учебного материала. Однако он может дополнять его или сокращать, учи-

тывая уровень подготовительной группы. Каждая часть нашего пособия 

рассчитана на одну четверть. 

В первой части пособия показана работа со словами, отвечающими 

на вопросы «Кто? Что?», «Сколько?», «Чей-чьи?». Во второй части пред-

ставлена работа со словами, которые отвечают на вопросы «Какой, кото-

рый (-ая, -ое, -ие, -ые)?». В третьей части пособия дана работа со словами, 

которые отвечают на вопросы «Что делает? Что делают? Что делал? Что 

сделал? Что будет делать? Что сделает?». Представлена работа с предло-

гами, а также даны занятия со словами, отвечающими на вопросы «Как? 

Когда? Где? Куда? Откуда?». В четвертой части пособия представлены 

занятия по основным лексическим темам программы. Каждое занятие бо-

гато разнообразными заданиями и упражнениями. Много упражнений, ко-
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торые выполняются совместно с учителем: «Скажем вместе», «Говорим и 

рисуем», «Выучим наизусть», «Произнесем правильно», «Говорим и пока-

зываем» и др. 

Большое внимание мы уделяем произносительной стороне речи де-

тей-инфонов. Показана работа со звуками: произнесение изолированного 

звука; закрепление звука в слогах, словах и фразовой речи. Интересно ис-

пользуем чистоговорки, скороговорки, стишки с данными звуками. Ис-

пользуем индивидуальное, хоровое произношение. Особое место мы уде-

ляем пению. В пособии более сорока песен. 

Деление слов на слоги мы даем по правилам слогоделения. Учитель 

произносит все слова с учетом орфоэпических норм произношения.  

Исходным приемом на занятиях является образец выразительного 

чтения учителем текста, где он соблюдает все свойства устной речи. 

Грамматический материал в основном подается через игровую дея-

тельность, от которой дети пока что не могут отказаться. «В процессе иг-

ры отношения между учителем и детьми приближаются к естественным 

условиям общения, преодолевается страх языкового барьера, что немало-

важно для развития устной речи инофонов» [1: 406]. Стремлением учить 

серьезному увлекательно объясняется особое внимание к отбору занима-

тельного текстового материала. Нами использованы стихотворения из-

вестных детских поэтов. Особое внимание мы уделяем и сказкам как 

средству, приближающему детей к ситуации игры и благотворно влияю-

щему на их мысли и чувства.  

Во всех текстах используются нужные нам слова и грамматические 

модели, которые легко запоминаются детьми. Серьезное внимание мы 

уделяем повторению: текущему, тематическому и итоговому. Данный в 

книгах материал позволяет учителю использовать это пособие и в после-

дующих классах (I-IV) при индивидуальной и групповой работе с учащи-

мися-инофонами. 
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This publication illuminates  K.D. Ushinskie’s pedagogical  ideas of visual instruction using 

and using of a local element in Russian learning language process at  the domestic school in the 
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Постановка проблемы. Сущность наглядного обучения. В период 60-

х-70-х гг. XIX века в России был поднят вопрос об использовании нагляд-

ного обучения. В Германии и Швейцарии оно было введено повсеместно, 

но шла дискуссия о том, «должно ли наглядное обучение быть предметом 

отдельного преподавания или делать преподавание всех предметов 

наглядным» [6: 268].  

Сущность наглядного обучения была рассмотрена в работах К.Д. 

Ушинского, который понимал его как «ученье, которое строится не на от-

влеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосред-

ственно воспринятых ребенком». Он трактовал наглядное обучение как 

способ преподавания, облекавший «первоначальное ученье в формы, 

краски, звуки…», что делало процесс обучения доступным ученику [7: 

266]. По его выражению «ход ученья, от конкретного к отвлеченному, от 

представления к мысли естествен и основывается на ясных психических 

законах» [6, 265-266]. Эти образы воспринимаются учеником в процессе 

обучения, как под руководством учителя, так и через самостоятельные его 

наблюдения. В качестве преимуществ наглядного обучения как способа 

преподавания выделяются его универсальность и естественность. Его 
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могли использовать в работе все педагоги начальной школы, создавая 

условия для постепенного приобщения ученика к серьезному знанию. Ис-

пользование предметов, окружающих ученика, при организации наблюде-

ний и проведении бесед было естественным и понятным для детей.  

Педагогические цели наглядного обучения. Опираясь на представле-

ния Ушинского, можно выделить следующие цели наглядного обучения: 

 развитие наблюдательности: «учить ребенка наблюдать верно, и 

обогащать его душу … полными, верными, яркими образами, кото-

рые потом становятся элементами его мыслительного процесса» [7: 

267]; 

 «приучение к мышлению». К.Д. Ушинский отмечал, что на основе 

материала, предоставляемого «ближайшими, окружающими уча-

щихся предметами», формируются логические умения и навыки. 

Педагог подчеркивал постепенность и поэтапность этого процесса: 

«следует приучить детей отыскивать, перечислять и излагать в по-

рядке признаки предметов, находящихся у них перед глазами, потом 

сравнивать между собой несколько знакомых уже, … находя между 

ними сходство и различие» [10: 29]; 

 «развитие изустной и письменной речи» [8: 245];  

 «нравственное развитие детей на доступном и понятном им материа-

ле реальной жизни, жизни природы и общества» [6: 7]. 

Место наглядного обучения в школе, важность его организации при 

изучении отечественного языка. Вслед за упомянутой выше дискуссией, 

развернувшейся в педагогических кругах Германии и Швейцарии, о целе-

сообразности введения специального предмета «наглядные уроки», или 

использования наглядности, как метода обучения, подобная развернулась 

и в России. Пик ее приходится на период после смерти Константина 

Дмитриевича, вместе с тем, по его работам видно, что он наглядность 

обучения воспринимал вполне определенно, видя ее потенциал в препода-

вании многих предметов и, прежде всего, отечественного языка  и чтения. 

Возможности наглядности обучения на уроках по этим предметам, обу-

словлено тем, что, как полагал Ушинский, содержание любого предмета 

учениками наглядно «усваивается … и выражается всегда в форме слова». 

Дети изучают окружающий их мир «посредством отечественного языка, и 

наоборот, мир окружающий … отражается в нем своей духовной стороной 

только посредством среды - отечественного языка» [7: 262]. Он писал: «В 

сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим пло-

ды глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верова-

ния, воззрения следы прожитого горя и прожитой радости,— словом, весь 

след своей духовной жизни народ бережно сохраняет в народном слове. 

Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая от-
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жившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историче-

ское живое целое. Он не только выражает собой жизненность народа, но 

есть именно самая эта жизнь» [5: 557]. 

Родной язык для ребенка является лучшим «истолкователем окру-

жающей его природы и жизни». Именно он является важнейшим сред-

ством реализации принципа народности в обучении, которому педагог 

придавал очень большое значение, мастерски подмечая специфику евро-

пейских языков, неразрывно связанную с особенностями национальных 

характеров их носителей: «принимая язык за органическое создание 

народной мысли и чувства, в котором выражаются результаты духовной 

жизни народа, мы, … поймем, почему в языке каждого народа выражается 

особенный характер, почему язык является лучшей характеристикой 

народа. Легкая, щебечущая, острая, смеющаяся, вежливая до дерзости, 

порхающая, как мотылек, речь француза; тяжелая, туманная, вдумываю-

щаяся сама в себя, рассчитанная речь немца; ясная, сжатая, избегающая 

всякой неопределенности, прямо идущая к делу, практическая речь бри-

танца; … бесконечно льющаяся, волнуемая внутренним вздымающим ее 

чувством и изредка разрываемая громкими всплесками речь славянина - 

лучше всех возможных характеристик … знакомят нас с характерами 

народов… Вот почему лучшее и … верное средство проникнуть в харак-

тер народа - усвоить его язык, и чем глубже вошли мы в язык народа, тем 

глубже вошли в его характер» [5: 561]. 

Организационная сторона применения наглядного обучения. Ушин-

ский ей в своих работах также уделил внимание. Он считал, что наглядное 

обучение должно «предшествовать умственным упражнениям и начинать-

ся в самом раннем возрасте, прежде еще, чем ребенок выучится читать», и 

основу его деятельности должны составлять не столько чтение, сколько 

вопросы и рассказы со стороны педагога. Само же чтение могло чередо-

ваться с «рассмотрением предмета, толкованиями о самом предмете и ма-

ленькими опытами, производимыми тут же в классе», выраженными «в 

живости и занимательности» [10: 25-26]. В процессе обучения нагляд-

ность призвана изучаемый материал «дополнять… из непосредственного 

созерцания», с помощью разнообразных вопросов, обращенных как ко 

всему классу, так и к отдельных ученикам [10: 27]. Именно в процессе 

ознакомления и наблюдения за окружающим миром, «природы и челове-

ческой жизни», осуществляется саморазвитие учащихся. Ушинский под-

нимал вопрос о необходимости преподавания предметов в элементарной 

школе одним педагогом, так он пишет «отдайте преподавание отечествен-

ного языка одному преподавателю, а преподавание отечествоведения дру-

гому, и выходит уже совершенно не то: слово будет без содержания, а бо-

гатый материал не оживится словом, и не будет того результата, … не бу-
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дет богатства мыслей, точности и определенности языка, легкости выра-

жений, ярких конкретных образов, верности действительности» [9: 172]. 

Связь наглядного обучения и освоение местного элемента в школе. 

Ушинский понимал большой потенциал наглядного обучения в освоении 

местного элемента. Он подчеркивал необходимость приучения ребенка 

находить интересное и занимательное в том, что его окружает, и демон-

страции на практике связи науки и жизни. По выражению Ушинского 

ученика нужно знакомить, прежде всего «с хвойным лесом, с домашними 

животными», а не с электрическим угрем, тропической колибри, с мухо-

ловкой и другими диковинками природы» [1: 28]. 

«Изображения животных и растений, сцен из народной жизни, мест-

ного материала» на уроках русского языка сделают доступным рассказ 

учителя «разнообразием и живостью вопросов», формируя устную речь 

воспитанников. [7: 269; 10, 27].  

Как считал выдающийся педагог, использование в обучении отече-

ственному языку устного народного творчества (русские пословицы, по-

говорки, прибаутки, скороговорки и загадки) позволяет в доступной фор-

ме представлять изучаемый материал и приобщать учащихся к окружаю-

щей народной жизни. По словам Ушинского, в них отразились все ее сто-

роны: «домашняя, семейная, полевая, лесная, общественная», народные 

«потребности, привычки, его взгляд на природу, на людей, на значение 

всех явлений жизни» [7, 298]. Пословицы и поговорки тем и хороши, что, 

несмотря на свою «краткость, представляют определенную умственную 

задачу, которую решает ученик». Загадки требуют не только нахождения 

отгадки, но могут быть основой для бесед о предметах или явлениях. Со-

зерцание окружающего мира подводит детей к сравнению бытового и ли-

тературного языка, к выделению говора местности, в которой они прожи-

вают, что ведет к развитию правильной речи. Ушинский писал: «послу-

шайте как русский крестьянин говорит с женой, сестрой, братом, в до-

машней жизни и как он обращается к тем же самым лицам в песне или 

даже в простом письме, - два языка совершенно различные», вот почему 

наглядное обучение и использование элементов окружающей ученика 

жизни должны использоваться в обучении, «без всяких кривляний на му-

жицкий или детский лад …» [4: 243]. 

Местный элемент, по мнению Ушинского, должен использоваться 

при знакомстве учащихся «со всеми предметами, расположенными по ме-

сту их нахождения, все более и более расширяющимися кругами, центром 

которых является ученик и его класс, а последним кругом – черта города 

или села, где живет ученик» [9: 310]. Так при изучении географии целью 

изучения родной местности является уяснение основных географических 

понятий и «подведение учащихся к пониманию карты». Местный матери-
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ал необходимо использовать постоянно в наблюдениях за ближним окру-

жающим миром, что может быть представлено в планах класса, дома, дво-

ра с садом и огородом. Этот процесс Ушинский называл «окрестнографи-

ей» [9: 318]. Им указывалось на необходимость развивать у детей «ин-

стинкт местности», т. е. знание своего окружения и умение сопоставлять 

изучаемый материал с том местностью, в которой ученик живет и считал 

это «способностью, чрезвычайно полезной и в учении, и в практической 

жизни» [там же]. 

Об учебных книгах, соответствующих принципу наглядности обуче-

ния. Учебные книги рассматриваемого периода не устраивали Ушинского 

по своему содержанию, языку изложения, он считал их сложными для 

восприятия учениками [11: 381-382]. Именно поэтому он взялся за созда-

ние учебных книг. Подготовленные им книги для чтения в начальной 

школе «Детский мир» (1861 г.) и «Родное слово» (1864 г.) содержат в себе 

материал, который способствует развитию наблюдательности учащихся, 

сочетает «наглядное обучение, приготовительные упражнения в письме и 

звуковые упражнения, приготовляющие к чтению», элементы народной 

жизни и местного материала. Так, «Родное слово», популярная учебная 

книга для начальной школы, кроме стихотворений, сказок, пословиц, за-

гадок и песен включало также и «деловые статьи», содержащие материал 

по природоведению, истории, географии. Они, по мнению К.Д. Ушинско-

го, «приучают детей к простому и ясному выражению тех впечатлений, 

которые даются им правильным наблюдением окружающей их действи-

тельности», и с помощью них достигается наглядность обучения [7: 311]. 

В этих статьях говорилось о тех предметах, которые учащиеся могли ви-

деть или наблюдать, впоследствии их вспомнить при чтении и провести 

сравнение. Размещенные иллюстрации в книге могли быть основой для 

бесед и рассуждений, т.к. «для беседы с детьми должно выбирать предме-

ты, которые легко и удобно могут быть ими наблюдаемы, следовательно, 

предметы наглядные, и притом из мира, детям доступного» [8: 246]. Они 

должны быть связаны между собой. Эти книги Ушинского получили по-

ложительные отзывы коллег в 60-70-ые годы XIX. Выделяя достоинства 

«Родного слова» педагог-практик Л.Н. Модзалевский писал: «…за боль-

шой выбор загадок, пословиц, песен и сказок нельзя не поблагодарить ав-

тора, и мы из опыта знаем, как приятно и полезно для русских детей зна-

комство с произведениями народного творчества» [3, 364]; литератор О.Ф. 

Миллер отмечал, что «посредством раннего знакомства с народным сло-

вом, ребенок, усвоив и слюбившись с ним, вступает в нравственное отно-

шение с народом… С детства введенный в нравственный мир народа, он 

не может смотреть на народ как на мягкий воск, ему будет дорога народ-

ная личность, его идеалом будет развитие в смысле самобытного роста» 
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[3, 363]; книга для чтения «Детский мир» была «единственной по полноте 

и разнообразию книгой, приспособленной к наглядному знакомству детей 

с окружающим миром» [2: 523].  

В разные периоды XIX- начала XX вв. к этим творениям Ушинского 

было разное отношение: «В характере рецензий и отзывов о книге Ушин-

ского можно отметь ряд периодов или этапов, означавших более или ме-

нее резкое изменение отношения к «Родному слову»: в первый период 

(1864-1885 гг.) преобладали положительные отзывы о книге, исподволь 

чередующиеся с отрицательными… во второй период (1885-1900 гг.) 

оформившееся в реакционных кругах отрицательное отношение к книге 

Ушинского выразилось в запрещении употребления первой части этой 

книги в начальных школах, причем внутри Министерства просвещения 

шла негласная борьба между противниками и защитниками книг Ушин-

ского, закончившаяся отменой первоначального запрещения; третий пе-

риод (1900-1917 гг.), когда книга вновь допущена официально к употреб-

лению в школах, но количество рецензий и отзывов о ней резко сокраща-

ется, так как книга является общепризнанной и в новых рекомендациях не 

нуждающейся» [3: 362]. 

То, что было осмыслено, предложено и создано великим российским 

педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским, по проблеме связи 

наглядного обучения и местного элемента в процессе изучении отече-

ственного языка остается актуальным и для современной школы. Более 

того, его идеи, касающиеся сущности наглядного обучения, его содержа-

ния и методики, подготовки качественной учебной литературы, могут 

быть распространены на те предметы не только начальной, но и основной 

школы, в которых присутствует ярко выраженный краеведческий аспект, 

или «местный элемент», как его называли во времена Ушинского (исто-

рия, литература, география, биология, искусство, технология). 
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SOME APPROACHES FOR CREATING INTERACTIVE LEARNING CARD 

(KNOWLEDGE) BASED ON THE BOOK OF S.A. RACZYNSKI "1001 MENTAL 

PROBLEM FOR ACCOUNTS" 

 

The paper suggests one possible implementation of an interactive electronic textbook-

Taskbook for oral accounts based on the book of the great Russian teacher S.A. Rachinskii"1000 

and a problem for mental accounts" in the environment program to create knowledge maps 

FreeMind. 
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Рачинский Сергей Александрович был замечательным педагогом вто-

рой половины XIX века. Он помогал крестьянским детям осваивать азы ма-

тематики и многих других наук. В своей сельской школе в Смоленской гу-

бернии (в настоящее время с.Татево Оленинского района Тверской области) 

он преподавал почти все предметы сам, в том числе и музыку с живописью. 

На уроках математики С.А. Рачинский уделял огромное внимание развитию 

у детей умений и навыков устного счета. Уникальный задачник великого 

русского педагога «1000 и одна задача для умственного счета» /1899 год/ пе-

реиздан в 2014 году в современном изложении с комментариями и справоч-

ным материалом, проиллюстрирован русской живописью и старинными фо-
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тографиями тех лет. Книга получила название «1001 задача для умственного 

счета в школе С.А. Рачинского» [1]. На обложке книги изображена картина 

известного художника ученика Сергея Александровича Николая Петровича 

Богданова-Бельского «Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского», 

написанная в 1895 году. В настоящее время картина хранится в 

Третьяковской галерее. 

Рис. 1. Современный вариант задачника С.А. Рачинского 

«1001 задача для умственного счета в школе С.А. Рачинского» 

 
В современных школах России задачи С.А. Рачинского применяются 

достаточно широко, так как они совершенно не устарели, интересны со 

всех точек зрения, отличаются нестандартностью и оригинальностью ре-

шений, развивают математическую смекалку и изобретательность.  
Мы считаем целесообразным изучение данной книги и в педагогиче-

ских вузах – в курсах математики и методики преподавания математики. 

Задачи Рачинского представляют собой математические вопросы с ис-

пользованием старорусских мер. Часто для решения задач требуется знать 

и уметь совсем немного. Некоторые задачи решаются в одно действие. 
Будучи незаурядным человеком, Рачинский сначала сам прекрасно изучил 

арифметику: свойства целых неотрицательных чисел, свойства делимости, 

свойства простых чисел. При составлении задач С.А. Рачинский применил 

важнейшие теоремы теории чисел к простейшим арифметическим расче-

там. Главным в преподавании арифметики он считал знакомство с числа-

ми, т.е. ясное сознание их состава из простых множителей [3].  С.А. Ра-

чинский применял некоторые нестандартные способы устного умножения 

чисел: 

1. умножение на число, записанное только цифрами девять; 

2. возведение любого двузначного числа в квадрат; 

3. умножение двух двузначных чисел, сумма единиц которых равна 

10 и многие другие способы. 

Устные способы решения задач основаны также на различных вари-

антах применения приемов округления и свойствах всех арифметических 
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действий. Для того, чтобы решать задачи С.А.Рачинского, дети должны 

были знать квадраты всех двузначных чисел до 25. Широко представлены 

задачи «на части» (задачи 101, 102, 103 и др.). Задачи С.А. Рачинского 

имеют простую вербальную конструкцию, написаны литературным язы-

ком и имеют практическую направленность, доступную для понимания 

детьми разных сословий. Некоторые задачи имеют религиозный сюжет, 

что являлось нормой на Руси в те  далекие времена. У современных уче-

ников при решении задач С. А. Рачинского могут возникнуть определен-

ные затруднения, связанные с применением в задачнике старорусских мер 

длины и других величин: сажень, аршин, стопа, фунт и др.  

Вместе с тем, в настоящее время задачи с применением таких мер 

могут вызвать у детей дополнительный интерес и будут способствовать 

развитию у них новых вычислительных умений и навыков.  

В данной работе мы попытались изложить один из возможных вари-

антов создания интерактивного учебного пособия (учебной карты, карты 

знаний или электронного учебника-задачника) на основе этой книги С.А. 

Рачинского. В настоящее время задачник в форме электронной книги-

учебника наиболее рационально выполняет функцию обучения математи-

ке. Это можно объяснить следующими причинами: 

1. Удобство использования на уроке и дома, в том числе и для ди-

станционного обучения. 

2. Интерактивность. 

3. Современный способ представления информации. 

4. Возможности размещения в сети Интернет, пересылки по элек-

тронной почте и др. 

Для создания электронного учебника мы использовали программу 

открытого доступа для построения ассоциативных (интеллектуальных) 

карт FreeMind [2, 4]. Программа позволяет создавать диаграммы свя-

зей (другие названия: карты памяти, «mind maps», учебные карты, карты 

знаний). Карта памяти реализуется в виде диаграммы, на которой изобра-

жены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отхо-

дящими от центрального понятия или идеи. В основе этой техники лежит 

принцип «радиантного мышления», относящийся к ассоциативным мыс-

лительным процессам, отправной точкой или точкой приложения которых 

является центральный объект [4]. В среде FreeMind легко построить кар-

ту-схему с разветвленной структурой узлов, всплывающими примечания-

ми, связями и ссылками на внешние файлы. Важным достоинством по-

строенных карт знаний является их способность работать в интерактивном 

режиме: при подведении курсора к узлу всплывает примечание и др. 

К другим достоинствам программы можно отнести следующие: 
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 Поддержка импорта и экспорта карт в различные форматы:  

JPEG, XML, HTML, и др. 

 Поддержка вкладок — можно одновременно работать с несколь-

кими открытыми картами знаний. 

 Имеется  30 пиктограмм для улучшения восприятия узлов. 

 Ссылки на другие карты, веб-страницы и внешние файлы различ-

ного формата. 

 Возможность совместного редактирования карты несколькими 

пользователями по сети Интернет. 

 Простота составления карт. 

 Возможность копирования примечаний из файла Word и др. [4]. 

По данным российских и зарубежных исследователей применение 

карт знаний в учебном процессе повышает эффективность обучения на 10-

15%.  

В нашем случае на учебной карте могут быть представлены узлы, 

соответствующие задачам, ответам и решениям (в одном или в нескольких 

вариантах). Для поиска нужной задачи применяется соответствующая 

функция программы. С методической точки зрения в данном случае целе-

сообразно указать задачи, связанные между собой: имеющие один и тот 

же способ (способы) решения, примерно равные сложности решений и др. 

Такие отношения между группами задач и способами их решений могут 

быть отражены на карте цветом или соединительными стрелками различ-

ных форматов и разного цвета. Также можно выделить сложные задачи 

или способы решений соответствующими знаками (пиктограммами). Для 

выделения нужных узлов или ветвей может применяться инструмент «об-

лако». 

Уникальным свойством построенной учебной карты с методической 

точки зрения является возможность ее свертывания/развертывания. Таким 

образом, ученик первоначально видит только текст задачи и только потом 

может прочитать последовательно ответ и возможные способы ее реше-

ния.  

Некоторые узлы (ответ или решение) могут быть зашифрованы учи-

телем, следовательно, ученик не сможет прочитать их содержимое без его 

разрешения (т. е. пароля). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://ru.wikipedia.org/wiki/XML
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
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Рис. 2. Фрагмент учебной карты, построенной  в среде FreeMind по материалам книги 

С.А. Рачинского «1000 и одна задача для умственного счета» (развернутый вид). 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Фрагмент учебной карты, построенной в среде FreeMind  

по материалам книги С.А. Рачинского «1000 и одна задача для умственного счета» (сверну-

тый вид). 

 
Рис. 4. Полная учебная карта (свернутый вид). 
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В статье рассматривается  проблема корреляции  между теорией художественного 

восприятия литературы  и практикой обучения  школьников этой эстетической деятельности. 

Показано, что соответствуют основным положениям  теории методические принципы тех 

педагогов,  которые  обучают  детей интерпретации произведения как авторского инварианта. 

Описана  методика  такого обучения.  
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объяснительное чтение, творческое чтение, технология критического мышления.  
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THEORY OF ARTISTIC PERCEPTION OF LITERATURE AND PRACTICE OF ITS 

APPLICATION IN THE MODERN SCHOOL 

 

The problem of correlation between the theory of artistic perception of literature and the 

practice of teaching students of aesthetic activity. It is shown it corresponds  to the basic provisions 

of the theory of methodological principles of the teachers who teach children the interpretation of 

the work as the author's invariant. A method for such training. 

Keywords: artistic perception, interpretation, invariant explanatory reading, creative 

reading, critical thinking technolog 

 

Обучение детей художественному восприятию литературы 

представляет собой важнейшую задачу современного литературного 

образования в силу того, что только владеющий этим искусством человек 

относится к чтению как необходимой части жизни.  

За последние 20 лет появилось множество программ, в каждой из 

которых отражаются те или иные представления  о содержании и методах 

работы в интересующей нас области. Осмыслить всё это разнообразие 

можно лишь на фоне теории художественного  восприятия литературы. 

Эта теория имеет многовековую историю. А.Ю.Большакова 

показывает, что на всём её протяжении внимание исследователей в первую 

очередь привлекает проблема своего рода «иерархии» в процессе 

восприятия интенций автора и читателя [9]. В решении этой проблемы 

можно выделить три тенденции. 

Первая, доминирующая до конца XIX в., восходит к Аристотелю и 

Гегелю. Её основу составляет положение о том, что автор программирует 

восприятие читателя [2: 82; 14: 339-340]. Противоположную точку зрения  
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высказывает Ф. Шеллинг, считающий, что  читатель имеет право на 

множество интерпретаций произведения[31: 278 ]. В XX в. следующий 

шаг в этом направлении делает А. А. Потебня [27], полагающий, что 

доминирующую роль в процессе читательского восприятия играет его 

субъективность. До крайности идея доводится Р. Бартом, называющим 

свою концепцию «смерть автора»[3: 391], которая, по его мнению, 

неизбежна, поскольку каждая лексическая единица произведения 

приобретает за свою «жизнь» столько  смысловых напластований, что по-

своему воспринимаютсякаждым читателем.  

Вышеописанная антиномия разрешается М.М. Бахтиным, который 

показывает, что автор и читатель ведут между собой диалог согласия или 

несогласия [5: 258-261; 6: 349-350], возникновение которого обусловлено 

тремя факторами. Первый – это построение автором произведения как 

такой«формы содержания»[4: 75], которая представляет собой своего рода 

отпечаток его духовно-физической личности[4,82-88]. Второй – 

невозможность идентичного усвоения читателем как другой личностью 

авторской точки зрения на мир. Третий фактор состоит в том, что автор 

уже на уровне замысла нацелен на диалог с читателем, который в силу 

этого «изнутри участвует в построении  структуры» произведения [5: 258, 

261, 263]. 

Со взглядами М.М. Бахтина коррелируют идеи таких исследователей 

читательской деятельности, как В. Изер [22], Р. Ингарден [23], У.Эко [32], 

Г.Р. Яусс [34] и др., что позволяет выделить наиболее существенные для 

современной теории художественного восприятия литературы положения: 

–произведение в процессе чтения интерпретируется читателем как 

авторский инвариант; 

– средством интерпретации становится творческая интенция 

читателя, которая проявляет себя в начале чтения через «горизонт 

читательских ожиданий» [34: 97], представляющий собой смутный пока 

ещё образ произведения; конкретизацию его элементов; воссоздание 

художественного целого; 

– интерпретация может быть как образной, так и аналитической. 

Для того чтобы, исходя из вышеприведённых положений, 

проанализировать современную практику обучения художественному 

восприятию литературы, необходимо углубиться в историю преподавания 

этого предмета.  

Большинство отечественных словесников  конца XIX и начала XX 

вв. – Н.Ф. Бунаков [10], В.И. Водовозов [13: 130-135]; К. Ельницкий [20], 

А. Острогорский [26] и др. – исходили в своей работе из представления о 

процессе восприятия литературы как единственно возможном понимании 

прочитанного. Соответственно, основным методом обучения этой 
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деятельности было скрупулёзное объяснение отражённых в произведении 

жизненных реалий и средств художественной выразительности. 

К противоположному полюсу принадлежали С.П. Абакумов [1], Е. 

Досычева [19], В.В. Стратен [29], В.Э. Фриденберг [30] и др., считавшие 

вслед за А.А. Потебнёй главной особенностью художественного 

восприятия его субъективность. Наиболее полно, по их мнению, она могла 

проявиться в условиях «творческого чтения», т. е. свободной  

интерпретациипрочитанного через «вторичный образ» [28: 333] – 

художественное чтение, рисование, лепку, сочинение мелодий и др. 

В 30-е гг. атмосфера «крепнущего единомыслия» привела 

фактически к вытеснению вышеописанного метода из преподавания 

литературы. Однако в конце 50-х, во время «оттепели», он оказался 

востребованным. Его возвращение было связано прежде всего с научным 

и педагогическим творчеством Л.И. Беленькой [7], которая, развивая идею 

«творческого чтения», обосновала и разработала методику обучения 

младших школьников интерпретации литературного произведения как 

авторского инварианта.Эта методика была с энтузиазмом  принята 

дополнительным образованием, но, к сожалению, не получила 

распространения в основной школе, где на всех ступенях обучения 

продолжало господствовать «объяснительное чтение». Таким образом, к 

концу XX в. методика литературного образования в России фактически не 

отличалась от той, которая преобладала в ней  к концу XIX в..  

Ситуация начала меняться в конце 80-х, когда достижения лучших 

советских словесников, современная теория художественного восприятия, 

а также производные от неё практики зарубежных учителей стали 

доступны широким педагогическим кругам России. Это привело к 

появлению в интересующей нас области педагогики различных 

направлений, базирующихся на определённом представлении о том, как в 

обучении детей художественному восприятию литературы должны 

соотноситься моменты понимания произведения и его трактовки. 

К одному из них, самому многочисленному, принадлежат методисты, 

которые, с одной стороны, следуя традиции, считают, что главная задача 

школьного литературного образования состоит в том, чтобы научить детей 

адекватно понимать произведение, а с другой, – отзываясь на новые 

веянья, – включают в свои программы вопросы, которые подразумевают 

выражение своих впечатлений от прочитанного.  

С максимальной яркостью этот подход  проявляется, например,  в  

популярных учебниках для начальной школы, написанных коллективом  

авторов во главе с Л.Ф. Климановой [25]. Так, разработка к стихотворению 

К. Бальмонта « Поспевает брусника...» включает в себя следующие 

позиции: 1. Почему «В сердце стало грустнее»? Найди слова, 
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подтверждающие это. 2. О ком можно сказать «проснётся и заплачет»? К 

кому поэт относит эти слова?  Как ты представляешь себе эту картину? 3. 

Какая интонация соответствует содержанию стихотворения: печальная, 

радостная, тревожная? 4.Какое настроение возникло у  тебя, когда ты 

прочитал это стихотворение?» [25: 69]. 

Очевидно, что вопросы первой, второй и третьей позиций служат 

осмыслению отражённых в произведении переживаний, характерных для 

него тропов и интонации. Последняя же позиция связана с детским 

восприятием стихотворения. Однако относящийся к нему вопрос 

сформулирован так, что ученики вряд ли  сумеют на него ответить, 

поскольку переживания, которые возникли у них во время чтения, уже 

скорректированы или даже вытесненыанализом текста. Иначе говоря, 

методическая эклектика, которую демонстрируют педагоги этого 

направления, т.е. чисто формальное объединение «объяснительных» и 

«интерпретационных вопросов, не даёт ребёнку возможностейдля 

читательского самовыражения. 

Второе направление в обучении школьников художественному 

восприятию литературы – антипод первого. К нему принадлежит ряд  

педагогов и начальной школы, но в основном – это словесники средних и 

старших классов, считающие, что суть преподавания предмета состоит в 

том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для собственной 

интерпретации учениками прочитанного произведения. С этой целью они 

обращаются  к  технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо. Она представляет собой весьма интересное, хотя и 

неоднозначное явление. 

Технология используется во многих станах мира. В России, начиная 

с 1997г., она внедряется в шести регионах: Москве, Санкт-Петербурге, 

Самаре, Нижнем Новгороде, Кирове, Новосибирске. 

Своим существованием эта технология обязана американским 

педагогам Ч.Темплу, К.Мередиту, Дж.Стил, С.Уолтеру. У нас используется 

несколько её модификаций – в частности, С. И. Заир-Бека и И.В. 

Муштавинской [21]. В интернете учителя выкладывают свои разработки 

по этой технологии[11; 15; 17; 18]. Все её адепты подчёркивают, что она 

универсальна, т. е. годится для преподавания любого предмета, и открыта 

к диалогу с другими педагогическими подходами. «Критическое 

мышление» в ней понимается отнюдь не как  негативное отношение к 

какому-либо явлению, но как максимально глубокое осмысление и его, и 

своего отношения к нему. 

В области обучения художественному восприятию литературы эта 

технология используется для максимальной активизации тех 

мыслительных операций, через которые проявляет себя творческая 
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интенция читателя. Каждой из этих операций отведена  своя фаза работы с 

произведением.  

Первая из них – стадия вызова –  служит отправным моментом для 

формирования у ребёнка «горизонта читательских ожиданий». Суть 

используемых при этом  приёмов организации диалога с автором состоит в 

том, что они опираются на такую особенность личности читателя-

подростка как стремление к самоутверждению. Особенно ярко этот 

методический принцип проявляется при работе с биографией писателя. 

Начинается работа с игры «Верные-неверные утверждения» [15]. Учитель 

предлагает детям перечень фактов из жизни незнакомого автора, которые 

они должны определить как правдивые или ложные. Желание узнать, 

правильно ли они угадали, способствует погружению в биографию автора, 

которое обуславливает появление в сознании детей его образа, 

порождающего связанные с предстоящим чтением ожидания.  

Они развиваются и проходят проверку в основной стадии работы – 

стадии «реализации смысла», на достоинствах и недостатках которой 

следует остановиться подробнее. 

Эта стадия открывается «чтением с остановками», цель которого 

состоит  в дальнейшем развитии у детей способности к образному 

«прогнозированию». Вот примерный список используемых для этого 

вопросов: «По названию предположите, о чем будет рассказ? Какие 

события могут произойти в описанной обстановке? Какие ассоциации 

вызывают у вас имена, фамилии героев? Что вы почувствовали, прочитав 

эту часть, какие ощущения у вас возникли? Какие ваши ожидания 

подтвердились? Что было неожиданным? Как вы думаете, чем закончится 

рассказ? Как вы бы закончили его? Что будет с героем после событий 

рассказа?» [18]. 

Очевидно, что такого рода чтение значительно активизирует 

диалогический процесс восприятия. Эта активизация, однако, вызывает 

ряд вопросов. По сути дела, разговор о прочитанном после каждой 

остановки  представляет собой объективацию «горизонта ожиданий», 

которая  частично разрушают его целостность, а следовательно и 

складывающееся между читателем и автором эстетическое «согласие»[4: 

492]. Мало того, дети в процессе постоянного прогнозирования следят уже 

не только за развитием произведения, но  и за тем, совпадают или нет с 

этим развитием их прогнозы,т.е. в каком-то смысле участвуют в 

соревновании. В процессе знакомства с биографией автора, т.е. 

нехудожественным текстом, моменты соревнования были уместны. В 

процессе же знакомства спроизведением, связанные с этими моментами 

«эгоистические» эмоции, соперничают с тем бескорыстным эстетическим 

наслаждением, которое окрашивает первую, непосредственную стадию 
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художественного восприятия. Иначе говоря, «чтение с остановками», с 

одной стороны, способствует более глубокому осмыслению текста, а с 

другой – препятствует органичному на этом этапе, т. е. эмоционально-

эстетическому, постижению произведения. 

Основная часть работы со смыслом прочитанного  произведения 

происходит в процессе конкретизации его структурно значимых 

элементов.  

Особенно популярны здесь такие приёмы «творческого чтения» как 

написание от имени героев писем, телеграмм, инструкций, ведение 

дневников и др. Эти приёмы, однако, бывают эффективны тогда, когда они 

органичны для произведения. 

Так, например, Н.К. Бутер предлагает ученикам написать страничку 

из дневника Базарова [11]. В романе дневника нет, но рационализм героя, 

его стремление  осмыслить всё, что с ним происходит, говорит о том, что 

он вполне мог бы его вести. Интересно, что Тургенев, по воспоминаниям 

современников, за пределами романа  вел этот дневник – для того, чтобы 

вжиться в человека, который был не до конца ему понятен [27: 368]. Иначе 

говоря, задание учителя в этом случае опирается на возможный подтекст 

произведения, что позволяет творчески интерпретировать характер 

Базарова через убедительные дневниковые записи [3]. 

В то же время в разработках ряда учителей мы находим внешне 

аналогичные, но иные по сути задания. 

Одно из них связано с рассказом К. Паустовского «Телеграмма». 

Героиня рассказа посылает матери деньги, но не отвечает на её письма – 

даже на то, в котором она просит приехать, чтобы увидеть дочь перед 

кончиной. Педагог же предлагает ученикам написать от имени  дочери 

письмо, в котором она просит у матери прощения за своё равнодушие, т.е. 

письмо, которое вместо того, чтобы служить средством постижения 

весьма непростого характера героини, нарушает его логику [18]. 

Другой пример. Предлагается представить, какую телеграмму могла 

бы дать булгаковская Маргарита с бала Воланда [18]. И это задание 

поражает несоответствием художественному миру произведения. Каким 

образом Маргарита может дать телеграмму с этого бала? Кому? Зачем? Где 

тот смысл, который можно актуализировать с помощью этой телеграммы?  

Перейдём теперь к стадии рефлексии, цель которой состоит в 

итоговой интерпретации наиболее существенных аспектов произведения. 

Для достижения этой цели широко используются написанные по особым 

правилам «стихотворения». Они представляют собой «синтез информации 

в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или 

осуществлять рефлексию на основе полученных знаний» [12]. Сам выбор 

этот формы ещё раз подчёркивает стремление к такому постижению 
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произведения, в котором будет отражена его художественная целостность. 

Наиболее популярная из этих форм – синквейн. Он включает в себя пять 

строк и строится по следующей схеме: 1.Одно ключевое слово – 

существительное, обозначающее тему  синквейна; 2.Два определения, 

характеризующих данное слово (прилагательные, причастия); 3. Три 

глагола, показывающие действие;4. Четыре слова – предложение, в 

котором раскрывается суть темы синквейна; 5. Одно слово – метафора, 

ассоциация  к ключевому слов[11]. 

Приведём в качестве примеров два синквейна. Первый, написанный 

ученицей 11 класса, характеризует Сатина из « На дне» М. Горького: 
Сатин. 

Умный, дерзкий. 

Играет, спорит, думает. 

Не герой дела, а герой слова. 

Правдолюбец [18]. 

Второй синквейн – это размышления, связанные с темой «Котлована» 

А. Платонова. 

Котлован. 
Глубокий, черный. 

Зияет, пугает, поглощает. 

Строить общий дом – рыть могилу. 

Бездна[11]. 

Очевидно, что эти синквейны представляют собой адекватную  

интерпретацию, соответственно, героя пьесы и смысла романа. В то же 

время в них, как и в результатах работы с произведением на других 

стадиях обучения  детей «критическому мышлению» отсутствует даже 

намёк на осмыслениенеповторимой художественной формы прочитанного.  

Причина этого явления, с нашей точки зрения, состоит в том, что 

адепты «критического мышления» преимущественно работают с текстом 

какархитектоническим целым, т. е. идеальным образом, специфика 

которого обуславливает его словесную форму и как бы «просвечивает» 

через неё [4: 51-55]. Это позволяет детям реализовывать свою способность 

к интерпретациипрочитанного на этом уровне [8: 62-155; 16: 19-55], но не 

даёт развивающего опыта трактовки произведения как единства 

внутреннего «эстетического объекта»[4: 36-38] и внешней, обогащающей 

его, словесной формы. 

Анализ применения вышеописанной технологии в преподавании 

литературы позволяет сделать вывод, что её недостатки обусловлены тем, 

что адепты «критического мышления», подобно сторонникам 

«творческого чтения» в 20-е годы XX в., абсолютизируют право читателя-

ребёнка на собственную, без малейшего вмешательства педагога, 

интерпретацию произведения, что делает её менее глубокой и тонкой, чем 

она могла бы быть. 
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Словесники, принадлежащие к третьему направлению ставят перед 

собой цель помочь детям в максимальной степени реализовать свои 

способности в процессе интерпретации того или иного произведения как 

художественного целого.  

Работа с произведением у этих педагогов также включает в себя три, 

но иные по смыслу фазы. В первой дети получают возможность 

самостоятельно пройти путь от «горизонта читательских ожиданий» до 

синтеза полученных во время чтения впечатлений. Затем участникам 

работы предлагается объективировать в той или иной форме итоговое 

впечатление, что позволяет педагогу понять, какие особенности 

произведения препятствуют его адекватной интерпретации. Затем 

происходит диалог, в процессе которого корректируется конкретизация 

детьми элементов художественного целого. Завершается работа 

интерпретацией произведения как авторского инварианта. Приведём два 

примера. 

И.А. Якимов для обучения детей интерпретации использует 

преимущественно метод «творческого чтения» [33]. Один из самых 

интересных видов его работы – интерпретация произведения через 

музыкальный образ. При интерпретации, например, лирического 

стихотворения, дети превращают его в песню. Созданная ими «вокальная 

музыка» фиксируется особым образом, что делает возможным её 

обсуждение, предметом которого становится соответствие той или иной 

мелодии настроению стихотворения. Сопоставление приводит к гораздо 

более точной конкретизации детьми элементов поэтического целого. 

После обсуждения дети – часто по своему желанию – сочиняют новую 

мелодию, которая, не теряя индивидуальности, в значительно большей 

степени отвечает эмоционально-эстетическим особенностям 

стихотворения [33: 76-93]. 

С.П. Лавлинский обучает подростков интерпретации произведения в 

процессе его анализа [24]. Основу его системы составляет «учебный 

диалог», включающий в себя этап предпонимания, т. е. интуитивного пока 

ещё проникновения в образную систему произведения; этап её 

«пошагового» анализа; этап адекватной интерпретации.  

На первом этапе дети интерпретируют произведение через 

мотивацию своего положительного, отрицательного или неоднозначного 

отношения к нему. Это позволяет педагогу выявить те содержательно-

формальные связи между элементами прочитанного, смысл которых 

ускользает от детей. Соответственно, следующий этап работы посвящён 

адекватной конкретизации этих связей. Благодаря ей итоговая 

интерпретацияпредставляет собой гораздо более глубокую трактовку 

детьми пространственного, временного и смыслового аспектов 
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произведения как художественного единства [24:  223-360]. 

Анализ различных систем обучения детей художественному 

восприятию литературы позволяет констатировать, что за последние 20 

лет в этой области педагогики произошёл значительный, обусловленный 

достижениями современной эстетики, смысловой сдвиг. Его суть состоит в  

появлении условесников более или менее отчётливого представления о 

том, что ребёнок имеет такое же право на интерпретацию произведения, 

как и взрослый читатель. Одновременно возникла проблема границ этой 

интерпретации. Она, с нашей точки зрения, успешно решается в том 

случае, когда педагогами применяются такие методики обучения детей 

художественному восприятию, которые позволяют каждому из них 

проявлять свою читательскую личность в процессе всё более глубокого 

постижения произведения как авторского инварианта. 
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Как отмечает Н.С. Валгина, современное состояние русского языка 

характеризует усиление аналитических элементов. Причем рост анали-

тизма отражается на всех уровнях языковой системы. На уровне синтакси-

са эта тенденция проявляется в увеличении количества сегментированных 

и парцеллированных конструкций. Изменение синтаксической системы 

происходит под влиянием внутрилингвистических и внелингвистических 

факторов. В синтаксисе взаимодействие этих факторов своеобразно: «от-

мечается, в частности, зависимость синтаксических изменений от таких 

социальных факторов, как развитие средств массовой информации и рас-

ширение устных контактов» [1]. 

Четкую периодизацию вхождения парцеллированных конструкций в 

литературный язык представила Е.Н. Покровская: «Первой ступенью бы-

ло употреблении парцелляции в языке писателей авангардной ориентации, 

Цветаевой, Маяковского, Олеши, в вошедшем в моду «рубленом синтак-

сисе». Второй ступенью можно считать использование парцелляции в ху-

дожественной литературе 60-70-х гг., причем не только авторами аван-

гардной прозы, но и ориентированными на традицию и классику В. Аста-

фьевым, В. Распутиным, Ф Абрамовым. Третьей ступенью вхождения 

парцелляции в русский литературный язык стало ее широчайшее распро-

странение за рамками языка художественной литературы – в публицисти-

ческом, научно-популярном и даже в научном стилях» [2]. 

Важнейшим процессом, характерным для современных СМИ, иссле-

дователи считают «усиление личностного начала, подчеркивание автор-

ского «я». Демократизация языка «позволила человеку говорящему рас-

крепоститься, увеличила долю спонтанной публичной речи [3]. Не слу-

чайно, в последнее десятилетие лингвистические исследования в области 

публицистического дискурса ведутся с позиций антропоцентризма языка. 

В настоящее время  кардинально изменилась и система СМИ: появи-

лись независимые коммерческие издания, элитарная пресса и массовые 

издания, которые часто относят к «желтой прессе». К традиционным пе-

чатным СМИ (газета, журнал), теле-и радиовещанию добавились элек-

тронные газеты и электронные версии печатных СМИ. Эти перемены свя-
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заны с изменениями в социальной структуре общества и развитием новых 

информационных технологий [4].  

Вышеуказанные обстоятельства  диктуют новые подходы к анализу 

речевых фактов вообще и парцелляции в частности, в том числе анализ 

парцеллированных конструкций в ткани речевого произведения с позиций 

авторского дискурса, если понимать авторский дискурс как «связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, со-

циокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый 

в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как целенаправленное со-

циальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии лю-

дей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это 

речь, погруженная в жизнь» [5].  

Мы исследовали печатные тексты двух периодических изданий, от-

носящихся к разным типологическим структурам СМИ: это журнал «Тай-

ны звезд», принадлежащий к числу массовых изданий, специализирую-

щийся на новостях  из жизни российских и мировых знаменитостей, и об-

щероссийская еженедельная общественно-политическая газета «Собесед-

ник», основная цель которой – дать объективную информацию об обще-

ственно-политической, экономической и культурной жизни общества.  

При анализе парцеллированных конструкций  в печатных СМИ мы учи-

тывали  специфику языковой личности адресанта и адресата речи, влияние 

на содержание и структуру публицистического текста концепции перио-

дического издания, т.е. коммуникативное взаимодействие трех языковых 

личностей: адресанта, адресата и издателя. В данном случае наша точка 

зрения совпадает с выводами М.В. Дедюковой: «Автор как творческая 

личность самостоятельно отбирает те языковые средства, с помощью ко-

торых он передает замысел инициатора текста. От правильного выбора 

языковых средств во многом зависит успех печатного сообщения, целью 

которого является воздействие на массового адресата. При этом ав-

тор/адресант выступает в качестве посредника в передаче информации от 

инициатора текста к адресату, являясь звеном, взаимодействующим с 

двумя другими участниками медиакоммуникации» [6]. Характеристика 

публицистического дискурса в рамках печатных СМИ предусматривает 

учет следующих факторов: 1) мотивации высказывания; 2) речевой стра-

тегии и тактики автора (субъекта речи); 3) референций субъекта речи, вы-

текающих из его коммуникативных намерений; 4) прагматической пресу-

ппозиции: оценки говорящим общего фонда знаний, конкретной инфор-

мированности, интересов, мнений, взглядов, психологического состояния, 

способности адекватного восприятия и понимания содержания речи ее ад-

ресатом; 5) коннотации содержания публицистического дискурса, вклю-

чающей а) оценку содержания высказывания на истинность/ложность, 
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иронию, многозначительность и т.д., б) введение в фокус интереса одного 

из тех лиц, которого автор репрезентирует как героя публикации, в) орга-

низацию высказывания  в соответствии с тем, чему в публикации придает-

ся наибольшее значение [5]. 

Концепция массовых печатных изданий, которые, как правило, яв-

ляются коммерческими, – эпатажное освещение «табуированной темати-

ки», сенсационность [7]. В условиях большого количества медиаресурсов, 

господства Интернета,  гиперобъема предоставляемой информации рей-

тинг печатного издания находится в прямой зависимости от умения при-

влечь массового читателя, удивить, заинтересовать его, прежде всего пу-

тем оригинального, нестандартного способа подачи информации. Реклам-

ную функцию и функцию дотекстовой подготовки читателя в такого рода 

изданиях выполняет заголовок, причем заголовки статей в журнале «Тай-

ны звезд» в соответствии с концепцией издания (сенсанционность, эпа-

таж) располагаются и на титульном листе, и на развороте журнала. В 

структуре заголовка авторы издания успешно используют экспрессивные 

возможности парцелляции. Так, в №7 (225) за 8 февраля 2012 года на ти-

тульный лист вынесена только базовая часть парцеллированной конструк-

ции, являющейся своеобразным заголовком статьи Д.Смирнова о непро-

стых взаимоотношениях тренера Т.Тарасовой и знаменитого фигуриста 

Е.Плющенко: Из-за Плющенко я (Т.Тарасова) проплакала всю ночь! Такой 

заголовок сразу привлекает внимание читателя, тем более что он (заголо-

вок) проиллюстрирован фотографией плачущей Т.Тарасовой. Парцеллят 

(обстоятельство с каузальной семантикой) От восторга! автор статьи 

намеренно располагает не на титульном листе, а на развороте журнала 

(Д.Соколов. Тайны звезд №7(225) 8 февраля 2012 г.). В соответствии со 

стратегией публицистического  дискурса  автор «разрывает» сильные 

подчинительные связи в структуре простого предложения, нарочито утаи-

вая причину эмоционального состояния главного героя публикации – Т. 

Тарасовой,   тем самым интригуя потенциального читателя и призывая его 

удовлетворить свое любопытство, ознакомившись с содержанием публи-

кации. 

Вообще, в практику массовых  печатных изданий типа журнала 

«Тайны звезд» вошли заголовки, представляющие собой один из несколь-

ких тезисов публикации. Цель подобного рода заголовков – привлечь 

внимание массовой читательской аудитории какой-либо деталью [7].  Со-

держание и структура печатного текста, отбор языковых средств подчине-

ны обоснованию этого тезиса. Наряду с вербальными средствами здесь 

активно используются невербальные – выразительные возможности гра-

фики: тезис в заголовке выделен с помощью изменения цветовой гаммы 

шрифта и сопровождается визуальным рядом (фотографиями героя пуб-
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ликации). Исследуя семантику, структуру и функции парцеллированных 

конструкций в публицистическом дискурсе, мы пришли к выводу о том, 

что парцеллят, отделенный от базовой части высказывания, в семантиче-

ском и смысловом плане более значим, чем базовая часть: именно парцел-

лят служит своеобразным обоснованием основного тезиса публикации. 

Так, в статье Т.Зуевой «Они отдали своих малышей под защиту бога, а 

теперь должны покаяться?» речь идет о популярности суррогатного ма-

теринства в среде деятелей российского шоубизнеса и резко отрицатель-

ном отношении к нему (суррогатному материнству) представителей РПЦ. 

Автор публикации разделяет позицию своих героев (А.Пугачевой, 

М.Галкина, Ф. Киркорова) и является своеобразным проводником их 

взглядов, проецируя их точку зрения на массовую аудиторию. В тексте Т. 

Зуевой мы выделили следующие парцеллированные конструкции: 1. В 

общем, раньше детей от суррогатных матерей крестили, как всех. А те-

перь – с условием. Как будто дети провинились. 2. И их путь к Богу будет 

отныне не прост. По крайней мере, через Православную церковь. 3. В их 

рядах те, кто должен проповедовать только добрые и светлые чувства. 

Такие, как любовь к ближнему своему, умение прощать и готовность 

прийти на помощь (Т. Зуева. Тайны звезд №5 (325) 22 января 2014 г. С.2-

3). Несмотря на различие структурных типов парцеллятов (придаточное, 

обособленные члены), они служат своеобразным доводом в пользу право-

ты позиций автора и его героев: им (героям) не в чем каяться:  перед Бо-

гом все дети равны, а предназначение церкви не осуждать, а пробуж-

дать в людях добрые и светлые чувства.  

Потенциальный читатель общественно-политического еженедельни-

ка «Собеседник» – читатель-интеллектуал, не принимающий безогово-

рочно всю информацию, предоставляемую авторами публикаций, оцени-

вающий ее с точки зрения истинности/ложности, умеющий читать «между 

строчками», улавливать подтекст публикации. Отсюда иная концепция 

издания и иная стратегия организации авторского дискурса, нежели в 

журнале «Тайны звезд». Авторы публикаций в журнале «Тайны звезд» 

могут в угоду концепции издания абстрагироваться от собственной язы-

ковой личности. Общественно-политическая газета «Собеседник» имеет 

сложившийся авторский коллектив (Д. Быков, Н.Гужева, Е Ясин, Е. 

Скворцова, Р. Ахмирова и др.);  каждый автор со своей неповторимой ма-

нерой письма, оригинальным стилем. Концепция издания – объективное 

освещение самых важных проблем современного общества: политиче-

ских, социальных, бытовых, морально-этических, вопросов воспитания, 

культуры, искусства. Мотивация создания публицистического текста – за-

ставить читателя задуматься над изложенными в публикации фактами, 

сформировать общественное мнение. Так, статья Е. Скворцовой о возвра-
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щении к выборам мэров имеет заголовок в форме вопросительного пред-

ложения «Какой мэр лучше?». Такой формой подачи заголовка автор пуб-

ликации предлагает потенциальному читателю поразмышлять вместе с 

ним над проблемой выбора: каким должен быть в идеале глава города. 

Стратегия построения парцеллированных конструкций находится в жест-

кой зависимости от прагматической направленности содержания публи-

цистического дискурса: Лучше бы выбирали крепкого хозяйственника. Не-

взирая на партийную принадлежность. Впрочем, неплохо было бы и след-

ственные органы поставить об этом в известность, чтобы нещадно 

наказывали неумелых, воров, пофигистов на этих постах. И тоже невзи-

рая на партийность (Е. Скворцова. Собеседник №3 (1493)  29 января-4 

февраля 2014. С.3). Парцеллированные конструкции автор намеренно 

размещает в последнем абзаце текста, что позволяет репрезентировать 

парцелляты (обстоятельства со значением уступки): Невзирая на партий-

ную принадлежность. И тоже невзирая на партийность – как своеобраз-

ный вывод, резюме, итог размышлений автора  (субъекта речи). Смысл 

текста опирается на взаимодействие смыслов его единиц, а значит, пар-

целлят как единица  структуры текста является экпликатором  авторских 

интенций.  

Особенностью идиостиля Д.Быкова – известного писателя, поэта, 

публициста, общественного деятеля – является целая система намеков, 

полунамеков на общеизвестные исторические факты; каждая статья имеет 

исторический или политический подтекст. Парцеллированные конструк-

ции в тексте Д.Быкова становятся своеобразными экспликаторами скры-

тых смыслов высказывания. В статье Д.Быкова «Почему получилось в ав-

густе 1991»  об изменении в расстановке политических сил в современной 

России мы выделили парцеллированную конструкцию: (Кроме того само-

го альтернативного центра власти – Белого дома, к которому стоит 

пойти в случае чего). Тут засада. Потому что растленность нынешней 

верхушки такова, что никто из представителей верхов – экономических 

ли, политических – не может претендовать на любовь масс (Д.Быков. 

Собеседник №31 (1424) 22-28 августа 2012.  С.5). Парцеллят – придаточ-

ное с каузальным значением Потому что растленность нынешней вер-

хушки такова, что никто из представителей верхов…не может претен-

довать на любовь масс – акцентирует внимание читателя на исторических 

событиях 1991 года, призывает сопоставить расстановку политических 

сил в августе 1991 года и в августе 2012 г. и прийти к выводу о том, поче-

му в современной России нет «альтернативного власти» центра политиче-

ской оппозиции. Стратегия авторского дискурса при построении парцел-

лированных конструкций определяется в данном случае прагматической 

пресуппозицией:  общим фондом знаний у адресата и адресанта речи. 
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Статистический анализ синтаксической структуры печатных текстов 

разных авторов в газете «Собеседник» показал, что чаще парцелляции 

подвергаются сложные синтаксические конструкции: осложненные пред-

ложения с обособленными членами и однородными членами и сложные 

предложения различных структурно-семантических типов: Не стреляйте 

в белых лебедей» - первый роман Васильева о современности. О тех са-

мых новых людях, шагающих по головам. О несчастном и беспомощном 

представителе коренного населения – егере, романтике и пропойце. И о 

том, как все его попытки сделать этот мир и людей хоть чуть человеч-

нее заканчиваются полным поражением, грубым и грязным (Д.Быков. Со-

беседник №9 (1450) 13-19 марта 2013. С.5). В отличие от ялтинских 

афиш, программа, заявленная на фестивале «Джаз Коктебель», должна 

вызывать куда больший ажиотаж. Но не вызывает. Потому что борьба 

за уровень зрителя в нашем шоубизнесе не является приоритетным 

направлением. (К. Баканов. Собеседник №32 (1425) 29-5 сентября 2012 . 

С.18). 

Парцелляция сложных синтаксических конструкций позволяет адре-

сату речи вслед за автором (субъектом) речи пройти путь структурирова-

ния и реструктурирования (трансформации) языковых единиц, представ-

ленных в парцеллированной форме, а также восстановить логические и 

смысловые «переходы» не только между самостоятельными предложени-

ями в тексте, но и между элементами парцеллированной конструкции, яв-

ляющимися структурными и смысловыми единицами и отдельного выска-

зывания, и целого текста [8]. 

Итак, исследование парцеллированных конструкций в печатных 

СМИ позволяет сделать вывод о том, что парцелляция относится к тем 

средствам, с помощью которых автор статьи может выражать свое отно-

шение к героям публикации или к анализируемой ситуации, свои интен-

ции, коммуникативные намерения, то есть осуществлять вербальное и ин-

теллектуальное взаимодействие с читателем. 
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СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭТЮД КАК УЧЕБНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА  

(к 40-летию кончины Л.Ф. Макарьева) 

 

В отличие от воспроизводимых экзерсисов этюды определяются скрытыми целями и 

выполняются в воображаемых обстоятельствах. Преобразование эпизода повествования в 

сценический этюд определяется аспектом и перспективой текста. Семантика предикатов 

представляется как словесные маски и манеры действия через характеристику портретов и 

ситуаций.    

Ключевые слова: аспект, манера, словесная маска, мотив, характер, ситуация. 

 

I.N. Yudkin 

Kiev, Ukraine 

 

STAGE SKETCH AS EDUCATIONAL INTERPRETATION OF THE TEXT 

(the 40th anniversary of the death of LF Makarieva) 

 

In difference to reproducible exercises the sketches are determined with the latent goals and 

are performed in the imaginary space. The transformation of a narrative scene into a scenic sketch 

depends upon aspect and textual perspective. The semantics of predicates is represented with verbal 

masks and manners of action through the character of portrayal and situation.  

Key words: aspect, manner, verbal mask, persuasive, character, situation. 

 

Инсценизация литературного текста часто оказывается вспомога-

тельным аналитическим инструментом, вскрывающим заключенные в 

тексте интерпретационные возможности. Таковы, например, были поста-

новки в театре МХАТ Второй в 1925 г. «Блохи» Н. Лескова (с костюмами 

Б. Кустодиева), выявившие лубочный слой повествования, и «Петербурга» 

А. Белого, где обнаружилась публицистика, скрытая под символикой. Но 

инсценизация помогает также и в учебном процессе, наглядно демонстри-

руя учащимся драматическую, действенную основу прозы. Именно этот 

эффект наглядности театральной педагогике стал предметом всесторонне-

го внимания Леонида Федоровича Макарьева (25.08.1892 - 24.04.1975), 

http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-lichnost-v-publitsisticheskom-diskurse#ixzz2rsXHh6pQ
http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-lichnost-v-publitsisticheskom-diskurse#ixzz2rsXHh6pQ
http://www/
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одного из основателей (1921 г.) и многолетнего руководителя Ленинград-

ского Театра Юного Зрителя (ТЮЗ). 

Основу его концепции театральной педагогики составляет учение об 

этюде как средстве кодификации сценического текста. Если интерпрета-

ция текста нацелена на исследование скрытых выразительных возможно-

стей, то обратная задача кодификации текста, вскрытия его воспроизво-

димости преследует учебные цели как необходимую предпосылку испол-

нительства. Учение об этюде содержится в главном памятнике творческо-

го наследия Л.Ф. Макарьева – «Театрально-педагогическом дневнике», 

опубликованном лишь выборочно. 

Отправной точкой построения этюда как завершенной, достаточной 

единицы сценического текста (подобно пропозициональной единице в 

тексте словесном), представляющего драматическое действие, является 

категория цели. Поскольку «в стремлении рождается действие» [5: 88], то 

и определение цели является краеугольным камнем построения этюда. 

Принципиальное отличие этюда от воспроизводимого экзерсиса, то есть 

(по записи 22.11.1955 г.) «превращение упражнения на память физических 

действий в этюд» [5: 90] – это, прежде всего, появление воображаемых 

«предлагаемых обстоятельств», отличных от обстановки выполнения 

упражнения. «Если в упражнениях мы предполагаем, что то или иное фи-

зическое действие (воображаемое) происходит в классе, то в этюде мы 

уже можем выйти из класса и жить в условиях воображаемого простран-

ства и времени» (запись 30.11.1955 г.) [5: 91]. В таком воображаемом (или 

виртуальном, как сказали бы ныне) мире «возникает конкретная, вне 

непосредственного действия, влекущая к себе цель» (там же) [5: 92], так 

что если упражнение ограничивается игрой с воспроизведением заданного 

материала как целью самой в себе, то именно постановка внешней задачи 

отличает этюд.  

Тезис о воображении и целеполагании как основе этюда влечет за 

собой далеко идущие последствия. Именно обращение к миру представ-

лений открывает возможность устанавливать соответствия между сцени-

ческим этюдом и словесным текстом. Это осуществляется, в частности, 

посредством внутренних монологов, выстраиваемых при разработке этю-

дов: для выявления «основного (сквозного) действия» возникает «потреб-

ность в хорошем знании схемы этюда. Ее нужно будет создать путем мыс-

ленно произносимых слов, характеризующих перспективный план после-

довательных действий» (запись 11.09.1959 г.) [5: 110]. Со своей стороны, 

такое обращение к внутреннему монологу (вместе с целенаправленно-

стью) свидетельствует о несводимости этюда к представлению ситуации 

или положения персонажа и о необходимости вовлечения портрета самого 

действующего лица: если «сценический человек – это совокупность пред-
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лагаемых обстоятельств» (запись 2.11.1955 г.) [5: 91], то этюд как часть 

таких обстоятельств нацелен на выявление характера и его развитие. 

«Преодоление препятствия, задуманного в данных обстоятельствах» (за-

пись 13.12.1955 г.) [5: 93] как основная предпосылка совершения сцениче-

ского поступка, то есть основной конфликт действия, позволяет говорить 

о фабуле этюда. «Если есть задача, то непременно должна быть и контрза-

дача», приводит Л.Ф, Макарьв слова К.С. Станиславского [5: 93], что поз-

воляет развивать своеобразные сценические антитезы, исходя из частной 

ситуации. 

Для преобразования словесного текста в сценический этюд синтаксис 

должен рассматриваться в предельно обобщенном виде. В частности, ак-

туальные предикаты (ремы) как обозначения основных мотивов выступа-

ют в качестве центров текста, определяющих его полевую, иерархическую 

структуру.  Здесь полезным оказывается то понятие аспекта в театре, ко-

торое в 1926 г. предложил украинский режиссер Л. Курбас: аспект «пред-

ставляет собой нечто целое, охваченное одним углом зрения, одной ком-

бинацией, одной фигурой, и имеет отношение к положению, соотноше-

нию частей в целом» [4: 96]. Это понятие удивительным образом оказыва-

ется созвучным такому современному разделу современной функциональ-

ной грамматики, как аспектология. Если этюд как воспроизводимый эпи-

зод, звено из повествуемой цепи событий представляется всегда в аспекте 

его видения, наблюдения свидетелями и участниками, то и самое узкое и 

отвлеченное понимание аспекта как вида совершающегося действия (в 

частности, глагольного вида) оказывается зависимым от перспективы тек-

ста. Такая зависимость хорошо изучена: например, в текстах В.Г. Белин-

ского исследователь находит, что «… композиционно-коммуникативные 

функции этих высказываний целиком определяют роль каждого из них в 

строении текста, и эти функции никак не зависят от данной формы време-

ни с данным значением, реализованным в данном высказывании. Тем не 

менее темпоральная семантика самым непосредственным образом обу-

словливает саму возможность осуществления рассуждений …» [6: 217]. 

Так, в рассказе А.П. Чехова «То была она!» (1886 г.) авторская ремарка 

«Три девицы, слушавшие полковника, придвинулись поближе к рассказчи-

ку» не столько сообщает о совершенном прошлом действии, сколько обо-

значает ожидаемое в ближайшем будущем наступления поворотного мо-

мента в повествовании: аспект здесь – «переход к новой ситуации», по 

А.В. Бондарко [2: 90], причем указан и предел этой ситуации – предвку-

шаемый сюрприз. 

Введение категории аспекта как ключевой для преобразования текста 

в этюд влечет за собой общее следствие относительно синтаксического 

строения сцены. Как рекомендовал К.С. Станиславский, «никогда не иг-
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райте на сцене имя существительное (я – царица, я – нищенка), никогда не 

играйте имя прилагательное (я – властная, я – бедная)» [1: 36]. В распоря-

жении актера, можно сказать, продолжая предложенную метафору, оста-

ются глаголы – или, точнее, предикаты. Поэтому проблема построения 

этюда пересекается с проблемой глагольной семантики, противостоящей 

семантике именной. Между тем имеется концепция, удивительно созвуч-

ная театральной репетиционной практике истолкования текста: В.И. Тер-

кулов предложил рассматривать глаголы как особые обозначения дей-

ствий в заданных ситуациях. Если «глаголы – это компактные наименова-

ния ситуаций» [8: 63], как бы заключающие в себе кодификацию возмож-

ных сцен, то тем самым охватывается только часть выразительных воз-

можностей глаголов, сводимая к описанию фреймами, тогда как остаются 

без внимания категории лица, вида, времени. Поэтому характеристика си-

туации дополняется через «комплементарные аргументы, указывающие на 

объекты» и «указывающие на обстоятельства», так что в итоге «объедине-

ние глагольных словоформ в единую номинатему осуществляется на ос-

нове … метафоры, интерпретирующей … действие и состояние» [8: 63-

64], что вполне созвучно театральным представлениям о «кусках жизни» 

как элементах действия. Глагольную семантику тогда можно представить 

как обозначения мотивов (действий в ситуациях), предполагающие аспек-

ты действия и ракурсы наблюдения. 

Между тем этот подход допускает и предполагает еще дальнейшее 

развитие. Во-первых, глагол не просто обозначает действие. Он еще вы-

двигает задачу, озадачивает, ставит адресата перед вопросом, явно рас-

крываемом в форме императива. Следовательно, он обозначает не просто 

ситуацию, но именно проблемную ситуацию, а глагольная система пред-

стает как кодификация проблем, предполагаемых разрешимыми. Загадоч-

ное начало вносит прежде всего категория аспекта, принципиально изме-

няющаяся в перспективе текста. Например, когда в «Рудине» И.С. Турге-

нева в финале стоит предложение «Наступила долгая, осенняя ночь», то 

тут не просто констатируется совершенное действие, но и обозначается 

исчерпание всей драмы героя перед завершающим эпилогом его гибели, 

так что аспект глагола терминальный. Во-вторых, глагол всегда требует 

лица, действующего или созерцающего. Тем самым он предполагает ха-

рактерность, описание черт характера, персональную отнесенность, пред-

ставляющую локацию и локализацию действия. В театре «физическое 

действие» предстает как черта характера, проявляющая глубинную суть 

персонажа. Вот это соединение проблемности и характерности в семанти-

ке глагола позволяет соотносить его с тем, что уже определялось нами как 

«словесная маска» [9]. Глагольная система представляет портретную гале-

рею маскировки, коллекцию амплуа.  
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Но маски можно уточнить и как манеры действия. Театральная сущ-

ность маньеризма вообще декларировалась еще его основоположником 

Сфорца Паллавичино в 16 веке: «Зритель, присутствующий на спектакле в 

театре, отлично знает, что события, происходящие на сцене, не соответ-

ствуют действительности. Он им не верит и в то же время ими наслажда-

ется … Искусство не имеет дела ни с правдой, ни с неправдой, но с осо-

бым познанием, основанным на фантазии» [3: 13]. Можно бы добавить, 

искусство осуществляет умственный эксперимент в воображаемом, вирту-

альном пространстве, причем для его осуществления используются отвле-

ченные обозначения действий в возможных ситуациях, то есть манеры. 

Здесь уместно вспомнить, что, по Л.Ф. Макарьеву, «изящество – это и есть 

содержательная выразительность» (запись 28.02.1959 г.) [5: 102], а именно 

изящность, грация является основным качеством маньеризма. Отвлечен-

ность манер снимается благодаря грации, которая раскрывает их целесо-

образность, соотнесенность с целями действий. Манеры как характери-

стики сценических масок субъективно осмысливаются и как курьезы, поз-

воляющие представить их в тексте в виде актуальных предикатов (рем). 

Исходя из такого понимания глагольной системы как кодификации сло-

весных масок и соответствующих манер, можно предложить приемы пре-

образования литературного текста в сценический этюд. Продемонстриру-

ем приемы такого преобразования на примерах.   

А.П. Чехов «Рождественская ночь» (1883). «Это был дурачок Пет-

руша … Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за вес-

ла». Сюжет – жена вместе с соседями ждет мужа (Литвинова) в бурную 

ночь на берегу моря, он неожиданно возвращается, она выдает разочаро-

вание, муж  садится в лодку к местному дурачку, жена зовет возвратиться 

и муж решает возвратиться, но уже поздно, ибо гребец желает покончить с 

собой: «Литвинов схватил его за руки и потянул их назад. Но руки были 

тверды как камень и нелегко было оторвать их от весел». Ситуация эпи-

зода – ожидание, наблюдатель – жена, с чьей точки зрения фактически ви-

дятся события. В перспективе сюжета ведущим мотивом оказывается 

РУКИ НА ВЕСЛАХ, определяющий центр поля этюда. Тогда актуализу-

ется метафора **дурачок в лодке = Харон, перевозчик на тот свет. Этот 

мотив предстает как словесная маска олицетворения судьбы, определяя 

портрет третьего участника драмы. Такое истолкование позволяет за фор-

мальным аспектом состояния (статальность) в эпизоде усмотреть акцио-

нальность предела, предварение финала. Прототипом сцены представля-

ется весть судьбы. Модус эпизода определяется как фатальность драмы 

судьбы с роковой случайностью. Альтернатива *пустая лодка меняла бы 

мотивировку финала.  
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А.П. Чехов «Попрыгунья» (1892). «Тут она легко вздохнула и почув-

ствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от 

тяжелого стыда». Сюжет – адюльтер, увлечение художником Рябовским 

при влюбленности мужа Дымова, умирающего от перегрузки. Ситуация 

эпизода – решение разорвать с любовником Рябовским и вернуться к му-

жу Дымову накануне известия о смертельном заболевании мужа. Наблю-

дателем является героиня, повествующая о себе в 3.м лице как внутренний 

монолог в виде косвенной речи. Ведущий мотив НАВСЕГДА СВОБОДНА 

оказывается обозначением тщетных надежд и непоправимости. Словесной 

маской оказывается одиночество. Смысл раскрывается в соотнесении с 

последующей фразой «Она … вымазалась во что-то грязное, липкое, от 

чего никогда уж не отмоешься». Кажущийся терминальным (прекраще-

ние прежних отношений), аспект оказывается переходом к новой ситуа-

ции. Прототип сцены усматривается в кажущемся избавлении. Модус эпи-

зода – опровержение планов, демонстрация их неадекватности. 

А.П. Чехов «Бабье царство» (1894). «Она легла, не раздеваясь, и за-

рыдала от стыда и скуки». Сюжет – владелица завода проводит день: по-

лучает неожиданную прибыль, предполагает использовать ее для благо-

творительности, симпатизирует одному из рабочих, встречается с пове-

ренным, которому и достаются деньги, разочаровывается. Ситуация эпи-

зода – подведение итогов дня. Мотив ЛЕЧЬ НЕ РАЗДЕВАЯСЬ обнаружи-

вает смысл в соотнесении с ранее приведенным высказыванием «… она 

поняла ясно, что все то, что она думала и говорила …, – вздор, глупость 

и самодурство», представленным как отрывок внутреннего монолога в 

виде косвенной речи. Словесная маска представляет обманутую жизнью 

женщину. Аспект формально является терминальным, однако неразре-

шенность конфликта указывает на продолжение его за пределами повест-

вования. Прототипом служит выражение разочарования в суете, тщетных 

усилиях. Модус – самоотрицание, самокритика.  

В.В.Вересаев. «У черного крыльца» (1915). «В теплой тьме дождь 

тихо шуршал по листьям. Сильно пахло жасмином и шиповником». Сю-

жет: муж и жена на даче, между ними ссоры, муж заботливо усаживает 

курицу-наседку, жена жалуется мужу на его равнодушие. Ситуация – от-

кровенное объяснение. Наблюдатель – муж. Словесная маска представля-

ет состояние сосредоточенности. Мотивы ДОЖДЬ + ЗАПАХ высвечива-

ются при соотнесении со следующим эпизодом: «Муся схватила его за 

руку, прижалась к ней щекою и заплакала еще сильнее», где становится 

очевидным троп ДОЖДЬ = ПЛАЧ. Аспект статальности оборачивается 

предельностью – доведением напряжения до невозможности далее пребы-

вать в невыясненных отношениях. Прототип предельного напряжения за-

свидетельствован такой деталью, как заметное наблюдателю шуршание 
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дождя, указывающей на обостренную восприимчивость. Возможная аль-

тернатива обстановки (*В душной жаркой тьме) предполагает иную ситу-

ацию жалобы и выяснения отношений. Модус эпизода – раскрытие наме-

рений.     

В.В. Вересаев «Исанка» (1927). «Она вплотную остановилась перед 

ним, расставив ноги и засунув руки в карманы потрепанного своего, ко-

роткого пальто». Сюжет – развитие отношений между молодыми: в по-

следнем эпизоде Она для испытания Его представляет себя связанной с 

Другим. Ситуация эпизода – испытание неверного возлюбленного. 

Наблюдатель – испытуемый. Мотив ВПЛОТНУЮ + ПОТРЕПАННОЕ 

ПАЛЬТО задает маску испытания героини, смысл которой раскрывается 

из соотнесения со словами из письма героини: «… к одиноко сидящим 

женщинам подходят мужчины». Прототипом оказывается провоцирова-

ние на реакцию в воображаемой ситуации (**Я представила себя тебе не-

верной, но оказалось, что ты мне неверен). Результат испытания позволя-

ет усматривать здесь аспект скачка в новое состояние (разрыв отноше-

ний). Модус эпизода – опровержение лжи (разоблачение лицемерия)  

Приведенные анализы текстов для построения этюдов показывают, 

что определение ведущего мотива как центра поля действия возможно 

только в перспективе сюжета и с учетом аспектов действия. Участники и 

свидетели (в частности, рассказчик) происходящего персонифицируют 

проявления сценического действия и проясняют его целенаправленность. 

В тексте дано не просто обозначение отвлеченных ситуаций и операций 

(«физических действий»). При построении сцены с неизбежностью рас-

крывается их целевое назначение, их скрытый смысл.  

Таким образом, первый шаг от литературы к театру – это переработ-

ка текста в сценарий этюда, где отвлеченные слова обретают зримый, 

наглядный смысл. Через этюд постигаются манеры как основное средство 

театральной характерности, отложенное в коде глагольной системы, акту-

альных предикатов и, шире, в полевом строении текста. Возможности по-

строения этюда заключены в самом тексте как его самоописание, автоде-

скрипция, которые необходимо обнаружить и раскрыть. По меткому 

определению А.В. Осмоловского, «поэзию называют предчувствием мыс-

ли … поэзия может стать предчувствием действия, внутренним обоснова-

нием человеческого поступка … все элементы спектакля уже существуют 

внутри поэтического материала» [7: 271]. Раскрыть такие возможности, 

скрытые в тексте, призвано построение сценических этюдов.  
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информацией, учится культуре активного контакта с предметной средой. 

Ключевые слова: эвристическая образовательная среда, детская культура, читатель, 

интерпретация, И.А. Бунин. 

 

A.N. Bezrukov, O.A. Bezrukova 

Birsk, Russia 

 

THE LOGIC OF THE INTERPRETATION LITERARY WORKS 

 

This article implements the attempt of  the logical development of the interpretive technolo-

gy. The reading process is seen by the authors as a social cultural factor as a means of fostering a 

culture of human developing. In modern educational space, the student will receive correct and var-

ied information, learns the culture of the active contact with the subject environment. 

Keywords: heuristic learning environment, children's culture, reader, interpretation, I.A. 

Bunin. 

 

Эвристическая образовательная среда в своей основе содержит со-

циокультурный фактор, который трактуется как детская культура или 

культура человека развивающегося. Это касается не только малышей, но и 

детей любого возраста. Если в традиционной образовательной среде уча-

щийся призван быть заинтересованным, то в эвристической среде предпо-
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лагается воспринимать и добывать знания как насущные и полезные. В 

этом пространстве школьник обучается правильной и разнообразной ра-

боте с информацией, также формируется культура активного контакта 

обучающегося с предметной средой. 

Задачей учителя-словесника при таком подходе будет сформировать 

«читателя, который умел бы, оставаясь в пределах поэтики, быть идеаль-

ным» [1: 73] воспринимающим началом. Процесс восприятия текста есть 

процесс выявления авторской позиции, что возможно, а) всматриваясь в 

текст, улавливая в нем функциональные черты разных элементов поэтики, 

б) сначала сформулировав для себя общий смысл, затем конкретизируя 

его на отдельных участках текста. На практике оба пути изучения текста 

переплетаются, дополняют друг друга. Путь к целостному пониманию и 

восприятию произведения должен быть путем к синтезу. Понять смысло-

вую сложность художественного текста, установить его эмоционально-

нравственный (воспитательный) потенциал и есть интерпретационный 

подход к литературному чтению. Возможным текстом для конкретизации 

интерпретативной стратегии может быть рассказ И.А. Бунина «Холодная 

осень». Он входит в цикл «Темные аллеи», который вышел в полном со-

ставе – 38 рассказов – в 1946 году в Париже. Жанровая природа каждого 

из рассказов – лирико-философская новелла. Вся книга – случай редкий – 

посвящена одной теме – теме любви; более того, Бунин позиционирует в 

цикле свою философскую концепцию любви: любовь мимолетное, но 

незабываемое счастье. Объединенные в цикл произведения (по ходу их 

прочтения) реализуют тему любви объемно, откровенно, пронзительно-

печально, возвышенно-прекрасно. 

В литературоведении существует понятие – субъект речи, тот, кто 

изображает и описывает. Его также называют «носителем речи» [5: 32]. 

Субъектную форму обычно выбирает автор, исходя из художественного 

замысла. Есть разные виды субъектов речи: повествователь, личный по-

вествователь, рассказчик. В рассказе Бунина носителя речи следует назы-

вать рассказчиком, ведь весь текст открыто организован личностью геро-

ини. Рассказ ведется в характерной манере молодой женщины, воспитан-

ной и образованной дворянки. Об этом свидетельствуют и лексика, и син-

таксис носителя речи: «… перебираешь в памяти все то волшебное, непо-

нятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым» [4: 

350]. Грамматически у Бунина способ передачи мыслей и чувств героини 

оформлен как несобственно-прямая речь. Текст рассказа формально при-

надлежит одной героине, но она прошла опыт войны, эмиграции, вопло-

тила опыт своего поколения, поэтому, многому научившись и много по-

няв, она вспоминает прошлое и размышляет над ним. Рассказывает герои-

ня просто, мягко, естественно. Вместе с тем, ее речь эмоционально окра-
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шена: «поспешно ответила», «горько заплакала», «было и трогательно и 

жутко». В бунинском рассказе субъект речи отдален от автора, так как это 

определенная личность с особым складом речи, с характером, с биографи-

ей. Поэтому рассказчица непосредственно авторской позиции не выража-

ет; авторская позиция выражается всей художественной организацией 

произведения. 

Повествование в рассказе ведется от первого лица. Носительница 

речи здесь двуедина. Первая – пережила все, что описано в рассказе, вто-

рая – описывает все, что пережила первая. Героиня/рассказчица носитель-

ница дворянской культуры, она владеет словом, знает поэзию, она чтит 

семейные традиции, умеет понимать состояние природы. Когда благопо-

лучие ее семьи разрушилось, она проявила умение быть стойкой под уда-

рами судьбы, достойно проживать жизненные ураганы; оказалось, что ей 

свойственна душевная устойчивость и способность к тяжелому труду. 

Складывается ощущение, что героиня мудра, с житейской простотой, да-

же кротостью, она принимает все, что ей выпало пережить. Очень привле-

кает в этой женщине широта души (воспитала чужую девочку), а также 

незлобивость – она не ищет виноватых, никому не предъявляет претензий, 

а самое главное - героиня наделена способностью любить: любить своего 

убитого жениха до последних дней жизни: «…а что же все таки было в 

моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер» [4: 

351]. И любить свою Россию: «…Была я в Ницце в первый раз в девятьсот 

двенадцатом году – и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда 

станет она для меня!» [4: 351]. Ностальгическая боль бунинской героини, 

понимание бесперспективности, спокойное отношение к исходу – вот ос-

новной слой содержания рассказа. 

Термином композиция обозначается соотношение частей/элементов 

произведения. Это означает, что текст делится на характерные компонен-

ты или «микро-события» [6: 6]. Речевой поток текста не может быть бес-

конечным, поэтому есть такие понятия как заглавие, рамочные компонен-

ты – начало и концовка, расстановка в произведении событий и персона-

жей, вставные фрагменты текста (письма, стихи), повествования, описа-

ния… Композицию, прежде всего, следует понимать как организующую 

систему. Вместе с тем, композиция содержит в себе точку зрения субъек-

тов речи (автора, персонажей) и изменение точки зрения читателя на 

изображаемое. Говоря о композиции рассказа, следует помнить, что он 

часть циклической структуры, в цикле – тридцатый, расположен между 

рассказами «Железная шерсть» и «Пароход «Саратов», есть маркировка 

даты написания – 3 мая 1944. Сюжетно-композиционная конфигурация 

«Холодной осени» подчинена не развитию событий, а эмоционально-

психологическому движению судьбы. Собственно, событий в рассказе и 
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не происходит (действительность в нем воображаемая), так как повество-

вательный поток фиксирует сознание героини, в монологе которой и вос-

производится прошлое. В ее воспоминаниях «оживают» сцены жизни, ре-

чи близких, стихи, пейзажные кадры. Читатель отмечает последователь-

ность композиционного расположения фрагментов, соответствие повест-

вования хронологическому течению жизни. В таком восприятии рассказ 

может быть поделен на две смысловых части: первая часть – жизнь герои-

ни в России до эмиграции, счастливая пока, но уже окрашенная тревогой. 

В этой части изображается четыре месяца жизни героев: в июне, на Пет-

ров день, в сентябре, убили жениха в ноябре. Вторая смысловая часть 

включает в себя рассказ о жизни героини в течение тридцати лет. В обеих 

частях изображаемое соответствует эмоциональному восприятию герои-

ней хода ее жизни. В первой части течение времени медленное, во второй 

– стремительное. Композиционный «маршрут» рассказа имеет кольцевой 

характер, начинается изображением дома, сада, дорогого человека, закан-

чивается – возвращением к дорогому же осеннему вечеру, признанию в 

любви: «я очень, очень люблю тебя…» [4: 349]. Поэтому важное значение 

приобретают в композиционном построении – начало и концовка. «Хо-

лодная осень» – маленький фрагмент мозаичного полотна – цикла «Тем-

ные аллеи», в котором многостороннее освещение получает тема России, 

где главную роль в расширении художественного пространства играет ли-

рическая память. 

 Рассказ «Холодная осень» вызывает печаль и грусть. Жаль, что не-

благоприятные обстоятельства (война) не дали возможности состояться 

человеческому счастью. В тексте воспроизводится не только атмосфера 

реальной жизни, но и, что более важно, эмоциональная атмосфера. Та-

лантливость Бунина в том, что он возбуждает в читателе устойчивое 

настроение к войне, к любви. Нетрудно понять, что война – ситуация ка-

тастрофы, любовь – светлая, радостная, приятная ситуация. Печальное 

настроение формируется от того, что понимаешь – нарушен правильный 

миропорядок, нарушен алгоритм жизни. Молодые должны любить, созда-

вать семью, быть продолжателями своих фамилий, но не погибать. Бунин 

в маленьком рассказе не мог дать полной отрицательной оценки таким яв-

лениям, как война и эмиграция. Но не получившая счастливого развития 

жизнь героини и есть эта оценка. 

М.М. Бахтин [2: 433] ввел в литературоведение понятие хронотопа. 

Он писал: «В литературно-художественном хронотопе имеет место слия-

ние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном 

целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно 

зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение 

времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в простран-
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стве, и пространство осмысливается и измеряется временем». Художе-

ственное время бунинского рассказа отличается от объективного времени. 

Буниным время изображается в тесной связи с историческими событиями. 

У изображенного времени есть фактический размер, оно длится от 1914 до 

1944 года. Это время жизни автора и время жизни героини. Время марки-

руется только благодаря связи событий: «Пятнадцатого июня убили в Са-

раеве Фердинанда» [4: 348]. Становится понятным, что календарный от-

счет начинается с точки начала Первой мировой войны. Этот момент фик-

сируется тщательно: шестнадцатого привезли газеты, «девятнадцатого 

июля Германия объявила России войну» [4: 348]. Причем, время указыва-

ется по старому стилю как и упоминание времени христианского: «На 

Петров день к нам съехалось много народу…» [4: 348]. Показательно, что 

прошедшее время изображается грамматически – гостил, убили, приехал 

проститься, сидели тихо, знали – подбором глаголов. Изображенное время 

– это время войны, разлада жизни, ломки судьбы – свадьба была отложе-

на. В рассказе нельзя изобразить большого количества событий, Бунин 

рисует лишь сцену прощания молодых людей в саду. Здесь осеннее время 

1914 года становится «открытым» и в далекое прошлое – «Времена наших 

дедушек и бабушек…» [4: 349], - и в вечность – «…если убьют, я буду 

ждать тебя там…» [4: 349]. Очень сжато, компактно изображаются собы-

тия времени после гибели жениха, еще более тесно рисуется время эми-

грации. Оно «бежит», благодаря большому количеству событий, совер-

шившихся за короткое время. «Мелькающее» время субъективно воспри-

нимается героиней как долгое – прошло целых тридцать лет; «годы, ка-

жущиеся такими долгими»; «еще долго жила». В сюжетной линии расска-

за акцент в изображении времени падает на начало и финал, что свиде-

тельствует о разрыве времен, о драматической, даже трагической судьбе 

человека в подобных обстоятельствах. 

Пространственный мир «Холодной осени» связан с географией Рос-

сии и всего мира. Структура пространства становится одним из главных 

выразительных средств. Все художественное пространство разделено на 

две части. Первая – Россия, это пространство детализованное, место пре-

бывания юной, счастливой героини. Родительское имение, дом, столовая, 

чайный стол, самовар, жаркая лампа – символы домашнего пространства. 

В центре пространственного мира – сад, он наделен признаками близости 

и далекости одновременно. Здесь светят окна дома и здесь же остро свер-

кают звезды. Уют и безопасность внутреннего/домашнего мира сосед-

ствуют с другим миром, предполагают дальнюю дорогу, рождают тревогу: 

«Все-таки грустно. Грустно и хорошо» [4: 349]. В сцене сада впервые воз-

никает описание метафорического пожара (ассоциируется с войной). И 

употребляется прием вынесения точки зрения вверх: «…на черном небе 
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ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды» [4: 348]. Отсюда часть тер-

ритории России становится неограниченным пространством, частью мира, 

Вселенной. Российское пространство, к тому же, одухотворенное – окра-

шенное поэтически (стихи Фета), согрето любовью: обнял, поцеловал, за-

ботливо спросил: «Тебе не холодно?» [4: 349]. Можно говорить и о воз-

вышенном характере пространства/света, ибо оно направленно в беско-

нечность: «… я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, по-

том приходи ко мне» [4: 349]. Дорогое, радостное, волшебное простран-

ство стремительно исчезало из жизни героини, на смену ему пришло ми-

ровое пространство. Вторая часть художественного пространства модели-

руется иначе. Катастрофа разрушения судьбы героини передается грамма-

тически – однородностью, перечислением: «где только не скиталась… 

Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца…» [4: 350]. Каталогизи-

рованный мир лишен коммуникабельности, полон потерь – муж умер, 

племянник и его жена пропали без вести, выросшая девочка стала равно-

душной. Европеизированное пространство не индивидуализировано, не 

имеет теплой эмоциональной окраски, оно включает в себя одиночество, 

тяжелый черный труд. Неслучайно, героиня говорит о жизни в чужом 

пространстве как о «ненужном сне». Важное значение в пространственной 

организации приобретает деталь. В российском мире такой деталью будет 

«золотой образок, который носили на войне ее отец и дед» [4: 349]; в ев-

ропейской картине – серебряные ноготки, золотые шнурочки. В первом 

случае – духовная высота, во втором – пошлость. Мир вечности, куда со-

бирается переместиться героиня – «Я пожила, порадовалась, теперь уже 

скоро приду» [4: 351], неискаженный, наделенный прекрасными свой-

ствами, может рассматриваться с философских позиций как материальное 

единство мира, как гарант сохранения мироустойчивости. С другой сторо-

ны, это еще и устремленность к вечным неопровержимым истинам – люб-

ви, памяти, милосердию: «…я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня 

– с той же любовью и молодостью…» [4: 351]. 

В процессе восприятия текста читатель «становится расшифровщи-

ком определенного авторского кода» [3: 43]. Интерпретационный подход 

к пониманию смысла – процесс творческий, феноменальный. В процессе 

чтения культурно подготовленный (развивающийся) читатель сам стано-

вится творцом, в его сознании формируются все новые и новые эвристи-

ческие догадки. 

Так знаковым/кодовым является само название рассказа. Это часть 

цитируемых Буниным стихов А. Фета: «Какая холодная осень! // Надень 

свою шаль и капот…// Смотри – меж чернеющих сосен // Как будто пожар 

восстает…» [4: 349]. Заменив фетовское слово «дремлющих» на свое 

«чернеющих», Бунин рисует впечатляющую картину начинающегося ми-
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рового пожара/войны. В нем и сгорит любовь героини, а вся ее жизнь бу-

дет метафорической холодной осенью, без тепла, без счастья. Заголовоч-

ный комплекс имеет и обобщенный смысл, ведь такую судьбу получат все 

российские эмигранты. 

Знаково и начало рассказа, где употреблены слова – покойный, уби-

ли, война, убит, война; оппозиционные выражения: объявлен моим жени-

хом – объявили России войну; война кончится – свадьба отложена, зары-

дать ли мне – или запеть во весь голос. Благодаря чему фрагментарной 

картине придается исторической смысл. Знаковое значение имеет и два-

жды употребленная фраза (сначала ее проговаривает жених, в финале она 

эхом звучит в воспоминаниях героини): «Ты поживи, порадуйся на свете, 

потом приходи ко мне» [4: 349, 351]. Во втором случае фраза завершается 

фигурой умолчания, что говорит о другом внутреннем смысле. Любовная 

история проецируется в будущее, актуализирует в сознании читателя 

мысль о собственном «сегодня», становится этическим ориентиром рас-

сказа. Реальная конкретика тоже имеет знаковый характер. Например, 

«убили в Сараеве Фердинанда» [4: 348], а ведь наследник австро-

венгерского престола Франц Фердинанд был убит вместе с женой. Это и 

есть сигнал к смыслу – уничтожена семья, будущие дети, вообще часть 

будущего. Знаки/сигналы/коды несут на себе трагический отсвет времени. 

Интерпретационный подход к чтению «Холодной осени» И.А. Буни-

на позволяет акцентно выявить форму повествования – рассказ от лица 

героини, точкой отсчета, в судьбе которой становится любовь. Рассказчи-

ца перебирает в памяти дорогие ей подробности ушедшей жизни и за ли-

рической основой рассказа, психологически мотивированной, встает фи-

лософско-историческая тема, предлагающая обсуждение вечного вопроса 

о судьбе России. Эвристическая стратегия восприятия текста позволяет 

читателю обнаружить в себе и целостно пережить эмоционально-

рецептивный процесс со-переживания, со-участия, со-уважения к бунин-

ской героине, сумевшей остаться независимым человеком, личностью, 

противостоящей обстоятельствам, сохранившей в памяти светлое чувство 

любви к России, к близким ей людям. 
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Н.С. Лескова (1831–1895) «Сказ о тульском кривом левше и о сталь-

ной блохе» (1881) впервые была опубликована в журнале «Русь» (№ 49, 

50 и 51), а затем включена в авторский сборник «Праведники». Отдель-

ным изданием «Сказ…» вышел в свет в 1882 году. В современных изда-

ниях «Сказ…» часто включает в различные антологии, рекомендуемые 

для чтения в начальной и средней школе, как, например, «Детские расска-

зы для внеклассного чтения» (2010). 

Повесть Н.С. Лескова была переведена на английский язык семь раз. 

В 1916 году в Бостоне она выходит под названием «The Steel Flea» в пере-

воде Изабел Хапгуд / Isabel Florence Hapgood (1850–1928). В 1958 году в 

СССР был опубликован перевод Дж. Ханна / George H. Hanna (1891–

1969), где название сократилось до «Lefty» (буквально ‘левша’ – по про-

звищу главного героя). К повести Н.С. Лескова также обращались: Б. Дейч 

/ Babette Deutsch и А. Ярмолинский / Avrahm Yarmolinsky (1943), Д. Ма-

гаршак / David Magarshack (1946); Б. Гурней / Bernard Guerney (1964); В. 

Эджертон / William Edgerton (1969); Р. Пивер / Richard Pevear и Л. Воло-

хонская / Larissa Volokhonsky (2013). 

При первых публикациях повесть имела подзаголовок «Цеховая ле-

генда» и сопровождалась предисловием, в котором писатель объяснял, что 

он записал всю легенду со слов старого мастерового. Впоследствии Н.С. 

Лесков отказался от включения предисловия при переиздании «Сказа…», 

                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-04-00554 «Рус-

ская литература в современном мире: перевод как восприятие и восприятие перевода»). 
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так как оно породило в литературных кругах и в обществе в целом сомне-

ния в его авторстве. Переводчица И. Хапгуд (далее её перевод обозначен 

цифрой «1», а перевод Дж. Ханна – «2») сохраняет при переводе автор-

ское предисловие, которое сопровождало первые издания «Сказа…». По-

скольку расширенное участие в межкультурных контактах позволяет 

включить опосредуемое текстом «чужое» пространство в систему соб-

ственных координат, поэтому в сноске-комментарии И. Хапгуд пытается 

объяснить «своему» читателю причины, побудившие русского царя, по-

желавшего превзойти англичан в мастерстве, выдумке и тонкой работе, 

обратиться именно к мастеровым из Тулы: «Tula is the Sheffield of Russia, 

being the seat of the Government gun-works, and possessed of innumerable 

shops engaged in the manufacture and sale of all sorts of metal goods». Объяс-

нение промышленной специфики Тулы через отсылку к английскому го-

роду Шеффилду, являющегося центром тяжёлой и металлургической 

промышленности, является оправданным, так как позволяет читателю 

восстановить необходимые предметно-логические связи. 

Непереводимость обычно трактуется как «отсутствие в родном языке 

идеального эквивалента тому или иному слову или понятию оригинала» 

[3: 119]. Работа со «Сказом…» Н.С. Лескова осложняется тем, что пере-

водчику предстоит попытаться передать языковое своеобразие стиля и 

творческой манеры писателя и воспроизвести историко-культурный фон 

повести, на котором разворачиваются все представленные события. Само-

бытность стиля Н.С. Лескова составляет комбинирование просторечных 

(сугиб, супротив и т.д.) и диалектных форм (куцапые пальцы; по дороге 

ноги рассыпали и т.д.). 

… с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися…  … 

through lack of praflice, they flung their feet widely over the road, and 

tumbled down… (1); … the people from the crowd didn't get far for they 

were not used to it and their legs gave way and they flopped to the 

ground… (2) 

Заглавие произведения Н.С. Лескова «Сказ о тульском кривом лев-

ше…» сразу указывает на выбранную автором форму изложения – литера-

турный сказ, отличительной особенностью которого становится имитация 

устного народного рассказа. Другие характерные особенности стиля «Ска-

за…» касаются: 

– использования архаичных элементов и церковнославянизмов; 

– ввода элементов просторечия (послюнить; прискочить; цыфирь; 

пользительнее; хоша; не евши; силом не удерживали и т.д.); 

– морфологических ошибок, связанных с категорией рода (пистоля; 

бараночком закусит, всякие чучелы); 

– обыгрывания словообразовательных единиц и переосмысления 
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словообразовательной структуры (экстренных праздников нет); 

– образования новых слов в результате смещения морфемных границ 

(от существительного туча получается тучиться и т.д.); 

– использования разговорных конструкций и клише, ну в комбина-

ции с инфинитивом: бежат да оглянутся; ну замок ковырять; 

– ввода элементов сказочного описания: подъезд неописанный  the 

entrance indescribable (1); an indescribable entrance (2); 

– создания речевой характеристики говорящего при помощи экс-

прессивно-сниженных оценочных слов, в том числе бранных экспликати-

вов: шельмы собаческие  rascally dogs (1); dirty swindlers (2); 

– неправильного словоупотребления и нарушения сочетаемости 

(прилагательное междоусобный ‘происходящий между какими-либо об-

щественными группами в государстве’ не может относиться к разговорам, 

поэтому лесковское словосочетание междоусобные разговоры будет ано-

мальным); 

– контаминация для лексической имитации разговорной речи, когда 

в результате сложения двух слов получаются бюстры (бюсты + люстры), 

мерблюзьи мантоны (мёрзнуть + верблюжий);  

– нарушения правил семантико-синтаксической сочетаемости с це-

лью создания комического эффекта; контаминации подвергаются как от-

дельные слова, так и словосочетания (не суть важно);  

– использования синтаксической контаминации (как снег на голову 

‘совершенно неожиданно, внезапно’  не впервые такой снег на голову в 

качестве объяснения привычности действия); 

Как пример использования явления паронимии (сближения звучащих 

слов) для создания комического эффекта приведём авторское обыгрыва-

ние прилагательных памятный в значении ‘хорошо сохранившийся в па-

мяти, незабываемый’ и памятливый ‘обладающий хорошей памятью, хо-

рошо помнящий всё’. Также смешиваются прилагательное замечатель-

ный, имеющее значения ‘выдающийся; необыкновенный по своим каче-

ствам; исключительный’ и ‘заслуживающий внимания; примечательный’, 

и глагол замечать несовершенного вида к глаголу заметить.  

… Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный 

– ничего не забывал.  … Nikolai Pavlovitch was a terribly remarkable 

man, with a long memory – he never forgot anything. (1); … Nikolai 

Pavlivitch was a man who noticed and remembered everything, and never 

forgot a thing. (2) 

В отдельных эпизодах используются высокая лексика и поэтизмы. 

Например, при обращении к императору (перед вашими очами) или в речи 

императора, обращающего к любимой дочери (персты тонкие). Для ими-

тации разговорной речи Н.С. Лесков: 
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– использует уменьшительно-ласкательные суффиксы по отношению 

к реалиям быта (опорочки, озямчик, крючочки, пузичко); 

– создаёт новые слова и выражения, соединяя русские и иноязычные 

компоненты (ожидация, грандеву, непромокабль), когда заимствования 

приобретают русифицированную форму; 

– вводит кальки путём прямого перевода; 

… нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, 

как прежде, не выкидывает.  … still the nymfozoria neither executed 

its dance nor performed a single variation, as in former times. (1); … the 

insect didn’t dance and didn’t cut any of the capers it did before. (2) 

Особого внимания заслуживает используемый Н.С. Лесковым стили-

стический приём под названием «ложная этимология» или «народная эти-

мология», когда автор создаёт «метаязыковое высказывание, устанавли-

вающее этимологию слова (ошибочную)», пытаясь «установить соответ-

ствие между формой и содержанием» [4: 167]: двухсестная карета – ка-

рета, где только два человека могут сидеть. 

… карету им подали двухсестную  … he had been provided only with 

a two-seated carriage. (1); … the carriage they gave him was a two-

seater. (2). 

По аналогии с микроскоп (от греческого mikros ‘мелкий’ + … скоп) 

автор создаёт мелкоскоп как инструмент для получения увеличенного 

изображения мелких предметов. Если И. Хапгуд, следуя автору, получает 

melkoscope, то Дж. Ханна предпочитает обычный microscope. Неявная ав-

торская оценка современных ему СМИ прослеживается в другом слове 

клевретон, где «слышатся» слившиеся воедино глагол клеветать и суще-

ствительное фельетон.  

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту её 

рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ве-

домости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеве-

тон вышел.  And those persons to whom the Courier had delivered the 

nymfozoria examined it that very moment with the most powerful 

melkoscopes, and immediately put a description in the public news, so 

that an announcement of it might come to general notice on the following 

day.  (1); The people to whom the messenger had taken the insect immedi-

ately examined it under the most powerful microscope and sent a descrip-

tion to the newspapers so that it would be published next morning for eve-

rybody's information. (2) 

На Левшу сильное впечатление произвели условия труда рабочих. 

Созданные Н.С. Лесковым долбица умножения и стирабельная дощечка 

построены по принципу народной этимологии. 

Перед каждым на виду висит долбица умножения а под рукою сти-
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рабельная дощечка: все, что который мастер делает, – на долбицу 

смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, 

другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях написано, то и 

наделе выходит.  

В принципе данный эпизод имеет некоторое сходство с пародируе-

мыми Л. Кэрроллом названиями школьных предметов (Reeling and Writh-

ing вместо Reading ‘чтение’ and Writing ‘письмо’) и названиями основных 

арифметических действий: Ambition ‘амбиция’ вместо Addition ‘сложе-

ние’, Distraction ‘отвлечение, помеха; развлечение; безумие’ вместо Sub-

traction ‘вычитание’, Derision ‘осмеяние, высмеивание’ вместо Division 

‘деление’ и Uglification ‘обезображивание, уродство’ вместо Multiplication 

‘умножение’.  

`Reeling and Writhing, of course, to begin with,' the Mock Turtle replied; 

`and then the different branches of Arithmetic – Ambition, Distraction, 

Uglification, and Derision.' L. Carroll. Alice's Adventures in Wonderland 

 Сперва, конечно, – чесать и питать. Затем были четыре правила 

арифметики: служенье, выметанье, уморженье и пиленье. Л. Кэр-

ролл. Аня в Стране чудес (Перевод В. Набокова) 

В принципе, долбицу умножения можно бы передать через аллюзию 

к соответствующему эпизоду из книги Л. Кэрролла. Тем не менее, пере-

водчики просто воспроизводят привычные реалии. Как всегда, И. Хапгуд 

указывает в комментарии, что an erasing-board – это обычная грифельная 

дощечка / a slate, и добавляет, что русские считают расчёты с помощью 

пера и бумаги обременительным процессом и действуют по старинке («… 

Russians still perform all their calculations on the ancient abacus, with marvel-

lous rapidity, and look upon pen-and-paper or slate-and-pencil as a slow, cum-

brous process»). 

In front of every one of them hangs a multiplication table, and close by his 

hand is an erasing-board; whenever an artisan does anything, he looks at 

the multiplication table, and verifies it with surety, and then writes down 

one thing on the board and erases another, and brings it into accuracy: 

what is written in figures turns out just so in fact. (1)  … The multipli-

cation tables hung in front of every worker and to hand he had a slate: 

whenever a craftsman did anything he looked at the multiplication tables 

and checked what he was doing with understanding. Then he would write 

something on the slate and rub something else out and got everything 

right; whatever was written in figures came out in the work. (2) 

Комбинаторные изменения звуков в виде их перестановки происхо-

дят в соответствии с особенностями артикуляционной системы русского 

языка и часто имеют место в заимствованиях. Н.С. Лесков использует яв-

ление метатезы как взаимной перестановки звуков в пределах слова в тех 
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случаях, когда его целью становится речевая характеристика героев. Рас-

сказчик воспроизводит инфузорию как нимфозорию, пирамиды – как ке-

рамиды, сифон воды – как симфон воды. 

… собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой 

огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи….  … col-

lected all the mineral stones and nymfozoria from the whole world, begin-

ning with the hugest Egyptian Keramids, – and going down to the subcu-

taneous flea… (1); … have minerals and insects gathered from all over 

the world, from the biggest pyramid of Egypt down to the tiniest flea… (2) 

Аккомодация предполагает частичное приспособление последующе-

го звука к окончанию артикуляции предыдущего: на досадную укушетку, 

с укушетки. 

Платов остался с обидою и лёг дома на досадную укушетку…  

Platoff was offended, and lay upon the couch of vexation at home. (1); 

Platov remained behind offended and lay down on his couch and sulked… 

(2) 

Другим примером будут тужурный жилет и щиглеты (слово 

штиблеты происходит от немецкого слова Stiefeletten), именно так пред-

ставляет рассказчик рабочую форму английских мастеровых. 

… тужурный жилет, обут в толстые щиглеты…  … every-day 

waistcoat, and shod with stout boots… (1); … in a good sleeved waistcoat 

and thick leather boots… (2) 

Эпентеза как другой вид комбинаторных изменений звуков предпо-

лагает возникновение нового звука. В подаренных англичанами Левше ча-

сах имелся особый механизм – репитер ‘прибор, воспроизводящий на 

расстоянии показания основного прибора’ (от английского – repeater): ча-

сы с трепетиром  watch with a repeater (1); repeater watch (2). Перевод-

чики обычно восстанавливают нормативную форму слова: верояция как 

variation, кавриль как quadrille. 

… на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в 

другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.  … in one 

bound it made a straight dance and two variations to one side, then to the 

other, and thus danced out an entire quadrille in three figures. (1); … it 

did two variations on one side and two on the other and so on until it had 

danced a full quadrille of three movements. (2) 

Н.С. Лесков обыгрывает русскую пословицу утро вечера мудренее 

‘лучше отложить до утра следующего дня’, получая в результате замены 

компонента вечер на ночь – утро ночи мудренее. Пословица утро вечера 

мудренее обычно используется для указания на то, что решение, принятое 

на свежую голову, будет правильнее и разумнее. Для создания комическо-

го эффекта всего эпизода и для усиления эпически-былинных черт в порт-
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рете атамана Платова, автор упоминает, что тот, в надежде на сон, спо-

собный принести облегчение, предварительно выпивает. Как и положено 

былинному богатырю, атаман Платов проводит всё время на специальной 

кушетке (досадная укушетка), с которой он встаёт только для государевой 

службы. 

… дерябнул хороший стакан, на дорожний складень богу помолился, 

буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому 

спать нельзя было. Думал: утро ночи мудренее.  He said to himself: 

“The morning is wiser than the evening.” (1); “I mush sleep on it,” he 

thought. (2) 

При наличии соответствующих языковых средств подобные приска-

зки-присловья, построенные на аллитерации (тучится – пучится, путина 

длинная), воспроизводятся переводчиками: 

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, – скука большая, а 

путина длинная…  The sky’s cloudy, my belly’s rowdy, I’m bored to 

death, there’s a long way left… (2); Ср.: The sky is clouded, my belly is 

swelling; I’m greatly bored; the way is long… (1)  

Согласно принятому при русском дворе этикету царь обращался ко 

всем без исключения, используя местоимение ты [2], о чём явно была 

осведомлена посещавшая дореволюционную Россию И. Хапгуд. Для пе-

редачи этой особенности речи русского императора переводчица обрати-

лась к устаревшим формам: используются для стилизации устаревшее ме-

стоимение thou, и его формы – thee как косвенный падеж от thou; формы 

настоящего времени 2-го лица единственного числа глаголов be (thou art) 

и have (thou hast), а также окончание –st для других глаголов (thou smokest 

/ sayest).  

В отличие от И. Хапгуд, Дж. Ханна, также известный своими пере-

водами марксистской литературы, в том числе трёхтомной «Истории 

СССР» / «History of The USSR» (1977), не стал пытаться передавать харак-

терную особенность речи русского императора, предпочитая кроме этого 

именовать его исключительно как tsar. 

А государь Платову грустно говорит: – Зачем ты их очень сконфу-

зил, мне их теперь очень жалко. Поедем.  But the Emperor says sad-

ly to Platoff: “Why hast thou covered them with such confusion? Now I 

am very sorry for them. Let us go.” (1); But the tsar said sadly to Platov: 

“Why did you have to upset them; I'm sorry for them now. Let’s go.” (2) 

Для компенсации разговорных клише, просторечия и диалектизмов 

часто используются ставшие архаическими формы. Диалектные формы и 

элементы просторечия при переводе повергаются нейтрализации: плечами 

вздвигнул  shrugged his shoulders. 

По мнению исследователей творчества Н.С. Лескова контаминация 
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является характерной стилистической чертой его «Сказа…». Данный ин-

тересный словообразовательный приём требует особого творческого под-

хода со стороны переводчика. Итак, англичане решают поразить русского 

императора последними техническими новинками, среди которых оказа-

лись буреметры, мерблюзьи мантоны и непромокабли. Русскоязычный 

читатель с лёгкостью увидит прототипическую основу для буреметра в 

барометре, где в названии греческое bàros ‘тяжесть’ и словообразова-

тельный элемент …метр. И. Хапгуд попыталась воссоздать авторский 

стиль, расшифровав в сноске buremeters как barometers, а mamel’s hair 

mantals как camel’s hair mantles. 

Следует отметить, что И. Хапгуд попыталась передать большую 

часть авторских окказионализмов, созданных в результате имитации Н.С. 

Лесковым народной (ложной) этимологии, и искажённо-просторечных 

форм. В этих случаях переводчица размещает объяснения и комментарии 

в постраничных сносках. Так, что касается статуи Аполлона Бельведер-

ского, воспринимаемой как знак культуры и униврсально-прецедентный 

феномен, но представшей в «Сказе…» под искажённым именем Аболон 

полведерский, то Дж. Ганна даёт устоявшееся соответствие названия ста-

туи the Apollo Belvedere.  

Как вариант решения проблемы, переводчики могут использовать 

один из элементов смешиваемых слов. В результате совмещения суще-

ствительное безрассудство + существительное предрассудок как безрас-

суд(ство) + (предрассуд)ок Н.С. Лесков получает безрассудок, что переда-

ётся как folly ‘безрассудство’ (1) или как prejudice ‘предрассудок’ (2). 

Естественно, не все случаи контаминации могут быть точно воспроизве-

дены средствами английского языка при переводе. Что касается проис-

хождения морского водоглаза, а в слове можно в принципе «угадать» со-

звучие со словом водолаз. Если Дж. Ханна расшифровывает водоглаза как 

diver ‘водолаз’, то И. Хапгуд предлагает sea-puss, возможно, по аналогии с 

названиями морских животных (sea-bear ‘белый медведь’ или ‘котик’, 

sea-calf ‘тюлень’, sea-devil ‘скат–морской дьявол’ и др.). Кстати, в амери-

канском английском у слова sea-puss имеется значение ‘глубинное тече-

ние вдоль берега’.  

Художественный перевод – это практически всегда интерпретация 

авторских намерений, поэтому переводчику приходится расшифровывать 

«тёмные» места оригинала. Итак, среди показанных англичанами русско-

му императору достопримечательностей рассказчик упоминает керамиды 

и чучелы. И. Хапгуд передаёт керамиды как the Keramids с объяснением в 

сноске, что это Pyramids, но вопрос о том, что же имел в виду рассказчик 

под чучелами остаётся открытым. Если исходить из типологической веро-

ятности элемента, то знание о реальном мире позволяет признать обе ин-
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терпретации диковинных чучел как stuffed animals, т.е. буквально, и mum-

mies ‘мумии’. 

Осмотрели керамиды и всякие чучелы…  … inspected the Keramids 

and all sorts of stuffed animals… (1); … looked at the Egyptian pyramids 

and mummies… (2) 

Постепенно Левша стало терминологическим именем (см. подробнее 

об именах-символах как о хранящихся в когнитивной базе инвариантах 

восприятия прецедентной ситуации [1]). По данным из «Национального 

корпуса русского языка» (http://ruscorpora.ru), прецедентное имя Левша 

употребляется для указания на талантливого самоучку или мастера, но го-

воря о Левше как о самородке из народа, обычно забывают о его трагиче-

ской судьбе и нелепой смерти. 

При переводе текстов, имеющих особое культурно-историческое 

значение, переводчику требуется преодолеть не только временной барьер, 

но и отразить этнокультурные феномены, получающие определённые вер-

бальные и невербальные характеристики. Ориентация на массового чита-

теля с целью достижения порога доступности приводит к устранению сти-

листических приёмов, реалий, аллюзий, реминисценций.  
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ В «БРОДЯЧИХ СЮЖЕТАХ» 

СКАЗКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СКАЗКИ «ЗОЛУШКА») 

 

В статье рассмотрены понятия «сказка», «бродячий сюжет». Сюжет сказки «Золушка» 

является одним из самых распространенных по всему миру. Эта сказка имеет очень древние 

корни и несколько сотен вариантов. Каждый вариант содержит в себе неотъемлемые черты, 

свойственные группе сказок об угнетенной падчерице, и определенную национальную спе-

цифику, характерную только для того народа, которым он был придуман. 

Ключевые слова: фольклор, сказка, «бродячий сюжет», функции сказочного сюжета, 

лингвокультурные символы. 
 

A.S. Tavrueva 

Tver, Russia 

 

THE PROBLEMS OF NATIONAL CHARACTERISTICS IN THE "WANDERING 

STORY" OF TALES (BASED ON THE  TALE "CINDERELLA") 

 

In the report one deals with the concepts “fairy tale”, “vagrant plot”. The plot of the fairy 

tale “Cinderella”(Solushka)  is one of the most widespread around the world. This long-standing 
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fairy tale has some hundreds of versions. Each version consists of inalienable features that the 

whole group of fairy tales about a poor stepdaughter has and a national specificity of the people 

who created it.  

Key words: folklore, fairy tale, "a wandering story”, the features a fabulous story, linguistic 

and cultured characters. 

 

Фольклор отражает историю народа, его понимание и оценку своего 

прошлого. Существует великое множество сказочных сюжетов. Фолькло-

ристы давно занимаются их исследованием и пытаются ответить на во-

просы, как сказки возникают, что несут с собой, какие реалии жизни 

народа отражают.  

Исследуя фольклор разных народов, ученые давно заметили сход-

ство сказочных сюжетов. Так, сюжет сказки «Золушка» является одним из 

самых распространенных по всему миру. Это сказка имеет очень древние 

корни и несколько сотен вариантов. 

Сказка о Золушке менялась с развитием общества, обновляясь под 

действием реалий каждой эпохи. Однако данный сказочный сюжет имеет 

свои неотъемлемые черты, например: 

1. Имя главной героини неизвестно, читатель знает только её про-

звище. Её называют Золушкой, Замарашкой, Cinderella, Aschenputtel и др. 

Все прозвища связаны с её работой, чаще всего с золой.  

2. Главная героиня – это падчерица, которая выполняет всю черную 

работу по велению мачехи. Она добрая и послушная. За её кроткий харак-

тер и добродушие ей посылаются помощники (животные, в христианизи-

рованных вариантах крёстная фея) и чудесные дары (платье, туфельки, 

карета и др.). 

3. Главный конфликт разворачивается между падчерицей и мачехой. 

По мнению Е.М. Мелетинского [1:154], конфликт такого рода мог возник-

нуть только при разложении первобытнообщинного строя и перехода к 

классовому обществу. При первобытнообщинном строе понятие «мачеха» 

не существовало. У отца было несколько жён, которые являлись сёстрами 

между собой и принадлежали одному роду. Как только нарушается эндо-

гамия и в жёны берётся девушка из другого рода, возникает конфликт. 

Мачеха становится символом зла, является результатом «очеловечивания» 

злых духов древних сказок. Дети ценятся в патриархальной семье, отец 

любит и гордится своими чадами. Поэтому только мачеха могла причи-

нять вред падчерице. Происходит идеализация падчерицы ввиду её угне-

тенного состояния. 

4. Главная героиня должна пройти испытания. Мачеха даёт ей труд-

ные задачи, которые она должна выполнить. 

5. У главной героини всегда есть помощники. Они ей подсказывают, 

что нужно делать, либо непосредственно помогают выполнить трудные 
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задачи. Очень часто такими помощниками являются животные (голуби, 

звери) или предметы (печка, берёзка и др.), к которым падчерица хорошо 

отнеслась и чем-то помогла. За её доброту они помогают ей в испытаниях. 

(Всего нами было выделено 10 общих черт разных вариантов сказки 

«Золушка»). 

Сказки дошли до наших дней во многом благодаря писателям, кото-

рые решили собрать и записать их, чтобы сохранить это достояние народа 

на века. Самыми популярными версиями «Золушки» являются сказки бра-

тьев Гримм и Шарля Перро. Имея в себе все общие черты данной группы, 

каждая из них содержит определенную специфику, характерную только 

для того народа, которым она была придумана.  

Шарль Перро предал сказкам лингвокультурные элементы стиля 

Франции ХVII века. Они веют аристократизмом и порядками, принятыми 

в «высшем свете» в то время. Сказка содержит реалии того времени: каре-

ты с кучерами, балы, платья с драгоценными камнями, хрустальные ту-

фельки.  

Примечательно отметить, что помощником Золушки в сказке Шарля 

Перро является крёстная фея. Можно сделать вывод, что сказка создава-

лась после христианизации Европы. Как мачехи и сводные сёстры крёст-

ные родители являются членами семьи и помогают в трудных ситуациях. 

В данной сказке фея играет роль крёстной матери. Образ феи уходит да-

леко в древность. Он появился ещё в родоплеменном строе, получив своё 

дальнейшее развитие в средневековом фольклоре. Существовали разные 

легенды о добрых и злых феях. В данном контексте фея подчёркивает 

волшебное начало сказки, она пришла наградить Золушку за доброту и 

кроткий характер. Использование образа крёстной феи подтверждает, что 

французский вариант сказки о падчерице имеет глубокие исторические 

корни, однако со временем претерпевает изменения в своём сюжете.  

Братья Гримм хотели сохранить сказочные сюжеты в их оригиналь-

ной форме и создать научный сборник, однако будучи непонятыми, оста-

вили свою идею и уступили требованиям общества: смягчили сюжеты и 

вырезали малоприятные места.  

“Aschenputtel” была написана позже французской версии, однако в 

ней читатель видит больше отголосков древних верований и обычаев. К 

ним можно отнести выращивание деревца над могилой, почитание живот-

ных как помощников человека, а также месть за принесенные несчастья, 

что характерно для языческого общества. “Aschenputtel” содержит в себе 

негуманные, жестокие мотивы: сёстры отрезают себе часть ступней, что-

бы надеть туфельку, голуби выклёвывают им глаза. 

Для более подробного сравнительно-сопоставительного анализа, 

необходимо разложить сказки на составные части. В. Я. Пропп [2:20] 
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сформулировал устойчивые элементы сказочного сюжета, которые назвал 

функциями. Все сказки имеют национальную специфику, исследование 

В.Я. Проппа было основано на материале русских сказок, поэтому разло-

жить «Золушку» Шарля Перро по схеме русского фольклориста не пред-

ставляется возможным. Однако можно провести условный анализ и вслед 

за Проппом построить следующую структурно-композиционную схему:  
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Буквы обозначают функции, цифры – виды функций. Например: 

1. i – исходная ситуация («Es war einmal ein reicher Mann, der lebte 

lange Zeit vergnügt mit seiner Frau, und sie hatten ein einziges Töchterlein zu-

sammen»). 

2. Усиленная форма отлучки матери – смерть (е
2
). 

3. Запрет (б
2
) – не ходить на бал + приказание – разобрать чечевицу в 

миске.  

4. Даритель выспрашивает героя (Д
2
) – к Золушке прилетают два го-

лубя и предлагают свою помощь. Их нельзя точно назвать дарителями, так 

как они только помогают героине и ничего не дают. 

5. Герой отвечает на приветствие (Г
2
) – героиня принимает помощь 

голубей и объясняет, как нужно выполнить задание, они ей подсказывают, 

как можно посмотреть на бал. 

Схема сказки братьев Гримм похожа на французский вариант, но 

структура усложнена за счёт большего разнообразия функций и их повто-

рений: 
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Русским вариантом сказочного сюжета такого типа может служить 

«Крошечка-Хаврошечка». Она соответствует всем критериям группы ска-

зок об угнетенной падчерице. Данная сказка включена в сборник русского 

фольклориста А. Н. Афанасьева. Начинается сказка с философско-

нравственного отступления («есть на свете люди и хорошие, есть и поху-

же»), которое подводит к исходной ситуации повествования. По анализу 

В.Я. Проппа получается следующая схема:  
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По схеме видно, что у русской сказки появляются новые функции, не 

характерные для немецкой и французской версиям, но в целом схема от-

ражает сходства структурно-композиционного плана. Сказка имеет отли-

чительные особенности верований славянского народа, которые нашли 

свое отражение как в лингвистическом, так и социокультурном аспектах.  

Отличительной особенностью служат имена некоторых героев. Они 

известны читателю – Хаврошечка, Одноглазка, Двуглазка, Триглазка. Имя 

главной героини – это древний простонародный вариант имени Феврония 

или Евфросиния, что означает с древнегреческого «благомыслящая», «ра-
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достная». Славяне считали, что имя – это ключ к внутреннему миру; у че-

ловека было два имени: одно, которым его все называли, второе храни-

лось в тайне, чтобы не узнали о нём злые духи. 

Имя героини не связано с золой (как у Золушки), но в сказке даётся 

также прозвище девушки – Крошечка, которое может указывать либо на 

физиологические особенности героини, либо на её положение в семье. Это 

прозвище не указывает на работу девушки, и в отличие от западноевро-

пейских сказок читателю не известно, кто дал его сироте. 

В русской сказке можно увидеть следы древних обрядов и верований 

народа (закапывание косточек, забота об умерших, особое почитание «ко-

ровушки-матушки»), символ яблочка как помощи найти суженного.  

О наказании мачехи в сказке не говорится, сёстры наказываются тем, 

что остаются незамужними. Главная идея сказки – победа над злом и вос-

становление справедливости. 

Одним из наиболее развитых сюжетов сказки об угнетенной падче-

рице является карельский вариант «Пряхи у проруби». Она имеет следу-

ющую схему: 

i е
2
б b

1
А

9
 В

2
 ↑ [Д

7 
Г

7
 Z

9
]*2 Д

2
 Г

2
 Д

7
 Г

7
 Z

1
 ↓ Н 

В сказке присутствует ряд аллюзий на евангельский текст, изобра-

жены некоторые компоненты уклада народа, очень ярко представлено 

противопоставление падчерицы и дочери. 

Главной героине несколько раз достаются трудные задания, после 

исполнения которых она получает награду. В сказке очень ярко противо-

поставляются падчерица и дочь (падчерица Маша выросла «красавицей, 

как ягодка на лесной поляне», «и рукодельницей она была хорошая», «за 

что ни возьмётся, всё у неё в руках спорится»; дочь Марфа «дурнушка, 

непослушная да ленивая»). Девушки проходят одни и те же испытания, но 

справляется с ними только главная героиня. 

Как и в русском варианте, читателю известны имена героев: Маша 

(разговорная форма имени Мария («госпожа»), не указывающая на её 

угнетенное положение в семье в отличие от сказки Перро и братьев 

Гримм), мачеха Сюоятар (карельский образ зла, всегда является антагони-

стом, часто представляется злой старухой или ведьмой), её дочь Марфа. 

Возможно, присутствует аллюзия на Евангельский текст: у Лазаря было 

две сестры Мария и Марфа. 

Таким образом, сказки об угнетенной падчерице, будучи популяр-

ным «бродячим сюжетом» во всех концах света, имеют устойчивые моти-

вы, объединяющие их в одну группу, и национальные специфики, отли-

чающие их друг от друга. 
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Цель статьи — проанализировать эволюцию представлений о ребенке и детстве в оте-

чественной культуре и литературе. В центре исследования — культурно-инновационные ти-

пы ребенка и их исторические модификации. Исследуются исторические аспекты нацио-

нальной культуры, вызвавшие к жизни те или иные типы героев-детей и побудившие писате-

ля откликнуться на исторические события моделированием образа ребенка — героя времени. 
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DYNAMICS OF CHILDHOOD’s IMAGES IN RUSSIAN CULTURE 

 

The aim of article is to analyze the evolution of ideas about children and childhood in the 

Russian culture and literature. At the center of research are the cultural and innovative types of 

child and their historical modification. Author explores the historical aspects of national culture 

brought to life these or other types of heroes children and prompting writers to respond to the his-

torical events by making image of the child as the hero of time. 

Keywords: Russian literature and culture, the concept of childhood, cultural and innovative 

types of the child, the child as the hero of time. 

 

В спектре внимания разных национальных литератур в разные эпохи 

их развития неизменно оказывается тема детства [12]. Универсальность 

этой темы, не ограниченной временными, пространственными, социаль-

ными и этническими рамками, справедливо объясняют тем, что детство — 

такая же общечеловеческая категория, как рождение, жизнь, смерть [2]. 

Несмотря на универсальность этих категорий, каждая эпоха и каждая 

национальная культура (и литература и искусство как формы художе-

ственного сознания) в контексте осмысления вечных проблем человече-

ской экзистенции выдвигают для их решения свой оригинальный, истори-

чески, социально и этнически обусловленный тип героя [10]. Такая же ис-

торическая относительность, социальная конкретность и ориентирован-

ность на ценности национальной культуры, национальную ментальность, 

характерна и для трактовок темы детства [4]. Сопоставление исторических 

и национальных концепций детства требует постановки вопроса о дина-

мике этой темы, выражающейся в эволюции представлений о ребенке и 

детстве, противоборстве разных концепций детства в истории культуры, 

моделировании исторически разнообразных типов героев-детей [17]. 
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Цель статьи — проанализировать эволюцию представлений о ребен-

ке и детстве в отечественной культуре и литературе. В центре исследова-

ния — культурно-инновационные типы ребенка-реципиента, ребенка-

интерпретатора, ребенка-гения, ребенка-творца и их исторические моди-

фикации. На материале текстов, созданных русскими писателями в разное 

время, мы намереваемся раскрыть исторические аспекты национальной 

культуры, вызвавшие к жизни те или иные типы героев-детей и побудив-

шие писателя откликнуться на исторические события моделированием об-

раза ребенка — героя времени. 

Тема ребенка и детства возникла одновременно с зарождением оте-

чественной литературы и отразилась в самых ранних памятниках древне-

русской письменности. Поскольку возникновение письменности на Руси 

связано с принятием христианства (988), древнерусская литература изна-

чально была ориентирована на утверждение христианских основ жизни и 

потому имела просветительский, поучительный характер. Наиболее из-

вестные памятники: «Повесть временных лет», «Житие Бориса и Глеба», 

«Поучения Владимира Мономаха» и др. — адресованы взрослым, но 

включают в себя и «детскую» тему: все они наставляют взрослых, как 

воспитывать своих малолетних чад, как и чему их учить [15; 18]. Летопи-

си отмечают, какое значение на Руси придавалось обучению детей грамо-

те: «Учись с младости, чтобы не плакать в старости». В «Повести времен-

ных лет» (нач. XII в.) рассказывается о том, что киевский князь Владимир 

«нача поимати у нарочитые чада дети и даяти на учение книжное», и 

осуждаются те родители, которые противились просвещению: «Матери же 

чад сих плакахуся по них… аки по мертвецы». Образ ребенка, осваиваю-

щего грамоту, посвящающего юные годы книжному учению, является 

устойчивым мотивом житий и сказаний. Так, в «Сказании о Борисе и Гле-

бе» (сер. XI в.), созданном на житийной основе, повествуется о том, с ка-

ким интересом читали книги малолетние сыновья князя Владимира Борис 

и Глеб.  

Поучения, один из самых популярных на Руси жанров, содержат 

наставление опытных людей молодому поколению. Таково «Поучение 

Владимира Мономаха» (1117). «Дети мои или иной кто, слушая эту гра-

мотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть при-

мет её в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться». Обращаясь 

к молодому поколению, автор призывает защищать родину, устремляться 

«на все дела добрыя», не обижать слабых, быть справедливыми, вести 

скромный образ жизни. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим безза-

коние, ибо делающие зло истребятся. Еще немного и не станет нечестиво-

го; посмотришь на его место, и нет его. Я был молод, и состарился, и не 
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видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеб» [8: 83–

90]. 

Таким образом, древнерусская литература запечатлела представле-

ния русских людей о том, каким следует быть ребенку, как должно воспи-

тывать его взрослым, умудренным опытом людям. Эти наставления на бо-

лее поздних этапах развития отечественной культуры стали предметом 

острой полемики, в которой одни поколения настаивали на безоговороч-

ной верности традиции предков, а другие ставили под сомнение ее посту-

латы, выдвигая собственные концепции детства. 

Переходом от художественных традиций средневековья к формиро-

ванию идей и эстетических принципов нового времени в истории отече-

ственной культуры стал XVII век. Пробуждение сознания личности, вы-

званное резкими переменами в привычном жизненном укладе людей, 

наиболее очевидно выразилось в возникновении жанра бытовой повести, 

который открывал авторам возможности для художественного построения 

новой концепции детства/юности. Главной темой бытовой повести стано-

вится характерное для переходной эпохи противостояние «старины» и 

«новизны», борьба которых изображается в конфликте взглядов старого и 

молодого поколения на жизнь и самореализацию личности. Молодое по-

коление представлено новым типом героя — человека самостоятельного 

и деятельного [13]. 

Так, в основе «Повести о Горе и Злочастии» лежит трагическая судь-

ба Молодца, пожелавшего жить как ему вздумается: пренебрегая советами 

своих родителей, он вырывается на свободу. Правда, бегство от родителей 

ни к чему хорошему его не привело, и, убедившись, что без совета «доб-

рых людей» обойтись нельзя, он переосмысливает свою жизнь. Аналогич-

ная тема столкновения поколений прослеживается и в «Повести о Савве 

Грудцыне», где на первый план выходит любовная интрига и связанные с 

ней переживания главного героя. Савва стремится избавиться от вековых 

традиций, жить по собственным законам, но связывается с бесом, с кото-

рым справляется только после очищения своей души в геройской битве. 

Молодец и Савва — типичные представители молодого поколения нового 

времени, они жаждут оторваться от старых традиций, но терпят пораже-

ние. А вот герою «Повести о Фроле Скобееве» удается добиться своего; 

интересно, что здесь же выведен образ Аннушки, которая, нарушая тради-

ции того времени, отстаивает право на самостоятельный выбор суженого 

и таким образом тоже выражает концепцию личности нового времени. 

Анализируя образ молодого человека в русской бытовой повести XVII ве-

ка, можно заметить, что в отечественную литературу на смену историче-

ской личности приходит герой, в характере которого типизированы черты 

целого поколения, которое любым путем пытается уйти от традиций и 
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начать жить по-новому, в соответствии со своими представлениями о сча-

стье и назначении человека.  

Новое время ознаменовалось формированием в общественном со-

знании нового образа детства. На рубеже XVII—XVIII вв. наиболее оче-

виден «рост интереса к ребенку во всех сферах культуры, более четкое 

различение, хронологически и содержательно, детского и взрослого миров 

и, наконец, признание за детством автономной, самостоятельной социаль-

ной и психологической ценности» [11: 433]. Эти изменения в обществен-

ном сознании имели решающее значение в деле формирования литерату-

ры для детей как самостоятельной ветви общей литературы.  

В Петровскую эпоху литература для детей имела подчеркнуто ди-

дактический, назидательный характер. В литературе первой трети XVIII 

в., как взрослой, так и детской, сложилась воспитательная концепция 

«жизненного успеха», которая полагала получение чина, продвижение по 

карьерной лестнице, светское образование условиями дальнейшей успеш-

ной жизни. Детство рассматривалось как подготовительный период прак-

тической реализации данной концепции. Этот дух поучения выразился в 

главном памятнике детской литературы той поры — книге «Юности чест-

ное зерцало» (1717). Это первый учебник хорошего тона, дающий правила 

светской общежительной морали и нормы бытового поведения в обще-

стве. Книга включала традиционную азбуку, краткие поучения из Свя-

щенного Писания, приведенные в алфавитном порядке. Основную же 

часть занимало «Показание к житейскому обхождению», свод правил по-

ведения для юношей и девиц. Молодой дворянин должен быть хорошо 

образован, благовоспитан, не походить на «деревенского мужика». Особо 

подчеркивается его деятельный характер: «молодой отрок должен быть 

бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, как на часах маятник». Идеаль-

ная девица, согласно своду правил, должна обладать двадцатью доброде-

телями: смирением, стыдливостью, трудолюбием, бережливостью и т.д. О 

популярности книги можно судить по тому, что только в 1717 г. она была 

издана дважды, а позже подвергалась переизданиям вплоть до конца XIX 

в. 

Принципиально новое, по сравнению с предыдущими веками, отно-

шение к детству в отечественной и европейской культуре связано с идео-

логией Просвещения. В литературе Просвещения отмечается интерес к 

детям, который пока еще носит дидактический, воспитательный характер. 

Меняется и сама трактовка детства: детскость в ребенке понимается как 

препятствие на пути к взрослению, «возраст, который необходимо пре-

одолеть, переделать» [7: 79]. Одним из первых идею самоценности дет-

ства высказал Ж.-Ж. Руссо: «Природа желает, чтобы дети были детьми, 

прежде чем они станут взрослыми» [цит. по: 4: 91]. Его призыв к уваже-
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нию личности ребенка, к необходимости считаться с его интересами и по-

требностями был услышан. Тема детства стала одной из ведущих в лите-

ратуре Просвещения, хотя сентименталисты Л. Стерн и Н. М. Карамзин в 

ее решении еще достаточно схематичны: для них ребенок — объект вни-

мания и заботы взрослого, модель будущего взрослого, символ его базовых 

ценностей.  

В русском Просвещении новое понимание детства выразилось в 

творчестве Екатерины II, которая была не только просвещенной монар-

хиней на российском троне, но и писательницей. Екатерина II заложила 

основы воспитания детей посредством сказок. Сказки Екатерины ІI можно 

считать первыми авторскими образцами этого жанра в русской литерату-

ре: взяв за основу народные сказки, она вложила в их образный мир педа-

гогические идеи французских просветителей — своих духовных учителей. 

«Сказка о царевиче Хлоре» и «Сказка о царевиче Февее» написаны импе-

ратрицей для своих малолетних внуков Александра и Константина, буду-

щих наследников престола. Сказки во многом созвучны трактатам Екате-

рины II о воспитании: суть их заключается в том, что как бы ни был пре-

восходен царевич, он должен быть в миру с рассудком, честностью и 

правдой, чтобы стать настоящим человеком и правителем. Цель воспита-

ния достойных наследников престола императрица видит и в развитии у 

них таких качеств, как учтивость, пунктуальность, чувство справедливо-

сти. Идейно-тематическое содержание сказок Екатерины II отражает об-

щественные представления века Просвещения: эти сказки — художе-

ственное воплощение просветительских идей о необходимости воспиты-

вать честного, порядочного, добродетельного, справедливого человека. 

Особая трактовка образа ребенка/подростка и темы дет-

ства/отрочества отличает русских сентименталистов. Дети для них пред-

ставляют интерес прежде всего как «носители ряда качеств: чистоты, не-

искушенности и послушности. Они уже не “куклы”, но в них по-прежнему 

сильна ангелоподобность и отсутствие детскости» [6]. Особенности сен-

тименталистской концепции детства/отрочества потребовали от писателей 

умения совместить художественность с педагогической и дидактической 

направленностью произведений. Художественная дидактика в русском 

сентиментализме опять-таки актуализировала жанр сказки. Так сказка 

Н. М. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый карла» (1792), напи-

санная по мотивам сказки Ш. Перро «Рике с хохолком» [9], получилась 

принципиально иной по сравнению с источником: она о любви, а не о 

способе убедить глупую красавицу в достоинствах уродливого умника — 

претендента на ее руку. В отличие от классицистической сказки Перро с 

персонифицированными образами Добра и Зла, за которыми стоит откры-

тая дидактика, в сказке Карамзина совсем нет изображения зла, зато появ-
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ляется художественный психологизм: изображение тайно страдающей 

Прекрасной Царевны — одно из первых в русской литературе художе-

ственных свидетельств о ранимом внутреннем мире ребенка/подростка.  

Сегодня сказки эпохи сентиментализма кажутся читателю наивны-

ми, смешными, однако именно в них был создан образ «чувствительного 

ребенка», нежного, отзывчивого, ранимого — и столь не похожего на без-

упречно правильных детских героев классицизма и Просвещения. Благо-

даря литературе сентиментализма юные читатели получили произведения, 

пробуждающие не столько разум, как в литературе классицизма, сколько 

чувство. Чувствительный человек, воплощавший добро и красоту, стал 

нравственно-эстетическим идеалом детской литературы. 

Обращение русских романтиков к миру ребенка связано с их повы-

шенным интересом к собственному «я» и сложному комплексу душевных 

переживаний. Процесс интимизации литературы, начавшийся в эпоху 

Просвещения актуализацией разнообразных автобиографических текстов 

(исповедей, воспоминаний, хроник, автобиографий, дневников), в роман-

тизме достиг апогея. Детство предстает в эготекстах романтиков как некая 

идеальная, безвозвратно ушедшая пора, когда человек находился в полной 

гармонии с собой и миром. Заслуга романтизма в трактовке детства за-

ключается в том, что писатели этого периода почувствовали и воссоздали 

в своем творчестве детство как самостоятельный, неповторимый, особый 

мир. Если классицисты представляли детство подготовительным этапом 

жизни человека, спецификой которого является отклонение от взрослой 

нормы, то романтики сместили акценты в сторону самоценности детства: 

в их концепции взрослое состояние представляется ущербной порой, а 

детство — идеальной эпохой человеческой жизни [7]. Подготовленный по-

эзией романтизма (В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова), в 1830—1840-х гг. образ детства перемещается в про-

зу и занимает в ней центральное место. Ребенок, ставший центральной 

фигурой всех сфер социальной и культурной жизни, занимает ведущее 

место и в художественной словесности («Городок в табакерке» 

В. Ф. Одоевского, «Черная курица» А. Погорельского и др.). 

В середине XIX в. в русском обществе сформировалась реалистиче-

ская концепция детства. В сфере литературного творчества и бытования 

художественной словесности окончательно утвердился раздел детской ли-

тературы, что привело к ее качественному изменению, способствовало 

раскрытию ее новых эстетических возможностей в плане художественно-

го отображения мира детства. В параллель с образами «маленького чело-

века», «лишнего человека», «нового героя» взрослой литературы, в лите-

ратуре для детей возникают новые типы. Прежде всего это тип активного 

ребенка, проявляющего свою социальную самостоятельность, способного 
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влиять на ход событий собственной жизни и жизни окружающих [4], 

вступать в конфликты со взрослыми, преодолевать препятствия, а порою 

брать верх над старшими, физически сильными, но уступающими детям 

духовно (В. Ф. Одоевский, В. И. Даль, Д. Н. Мамин-Сибиряк).  

Осмысление ребенка как самостоятельной деятельной натуры, суще-

ства мыслящего и чувствующего, побуждает писателей к изучению дет-

ской психологии и художественному ее отражению. У истоков детского 

психологизма в русской литературе стоит Л. Н. Толстой, воссоздавший в 

своей автобиографической прозе развитие рефлексии и нравственного со-

знания ребенка. Толстой первым обнаружил и показал вечно детское, хра-

нящееся внутри каждого человека [19]. Осознание драматизма и кон-

фликтности детской жизни приводит к формированию типа обездоленно-

го, униженного ребенка, неуютно чувствующего себя в мире взрослых, 

тяжело преодолевающего препятствия, не замечаемые взрослыми 

[11: 435]. Малолетние герои прозы Ф. М. Достоевского, живущие в атмо-

сфере низменных страстей, очень рано проявляют жестокость. В пред-

ставлении писателя, ребенок — существо двойственное: в нем сочетаются 

традиционный христианский символ святости [3] и существо демониче-

ское, готовое попрать все христианские святыни [19]. Образы детей-

тружеников, бедных, лишенных домашнего очага, но, несмотря на жи-

тейские трудности, сохраняющих свою наивность и невинность, харак-

терны для прозы А. П. Чехова, А. И. Куприна, В.Г. Короленко. Большое 

разнообразие детских образов в литературе второй половины XIX в. отра-

жает не только процесс художественного познания, но и изменения в ре-

альном содержании детства и его символизации в культуре того времени. 

XX век воспринимался отечественными философами и литераторами 

как начало новой эры, как детство нового человечества. «Век ребенка» 

ознаменовался созданием новой детской литературы. Произошли револю-

ционные изменения в самом понятии «детская литература». Отныне она 

обращалась к внутреннему потенциалу личности детей, включала в себя 

детское чтение, литературу для детей и детское творчество. Она обладала 

высокой нравственно-эстетической и культурной ценностью. Детские пи-

сатели стремились сформировать связи, обеспечивающие единство духов-

ной жизни растущей личности. 

Литература Серебряного века определяла детство как что-то не-

обыкновенное, выходящее за рамки привычного. В ребенке видели энер-

гию, которая могла остановить и одолеть зло: «Видение в ребенке здо-

рового и чистого начала, молодого «задора», внутренней решимости при-

водило художников серебряного века к мысли о том, что детство — та 

единственная сила, с которой Россия может связать свои надежды на бу-

дущее» [5: 131]. На доступном для детей языке литература заговорила с 
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ними о чести и о бесчестии, о смелости и трудности, о дружбе, о тех лич-

ностных качествах, какими должен обладать порядочный человек, жела-

ющий жить в ладу с собой и окружающим миром. К началу XX в. нрав-

ственно-эстетическая позиция детского писателя представляет собой про-

блему отношения писателя к действительности, к тенденциям социально-

го развития. Благодаря опыту модернизма литература для детей стала 

быстрее и точнее реагировать на современную жизнь, утратила деление по 

сословиям и обрела подлинную демократичность. Детство в литературе 

Серебряного века определяется как высшая жизненная ценность, как 

главный нравственный и моральный ориентир отдельного человека и це-

лого народа. В детской поэзии начала XX в. прослеживается мужествен-

ный и жизнеутверждающий взгляд на мир, реалистичность в описании яв-

лений природы и духовной жизни человека. Именно это и определило 

вхождение стихотворений поэтов Серебряного века в круг детского чте-

ния.  

Иную концепцию детства предложила литература социалистическо-

го реализма. Поскольку ее характерными чертами являются социальный 

оптимизм и утопизм, отрицание ценности человеческой жизни по сравне-

нию с великой целью — мировой революцией, а идеальным героем — 

строитель социализма и коммунизма [1; 14], на разных этапах развития 

соцреализма актуализировались разные проблемы детства, наиболее ост-

рые на момент работы писателя над произведением.  

Так, в 1920-е гг. обострилась проблема детей-беспризорников, обо-

значившаяся с началом Первой мировой войны. Одним из первых эту те-

му раскрыл С. А. Есенин (стихотворения «Папиросники», 1923 и «Русь 

бесприютная», 1924). Тогда же П. Бляхин в революционно-

приключенческой повести «Красные дьяволята» (1921; х/ф 1924, реж. 

П. Бляхин) создал образ юных воинов-мстителей, получивший небывалую 

популярность позже, с выходом на экран сериала «Неуловимые мстители» 

(1966, реж. Э. Кеосаян). В 1930-е гг., с утверждением соцреализма в каче-

стве единственного официально признанного в Советской России творче-

ского метода, предполагавшего, что писатель добровольно следует идео-

логическому канону изображения действительности, возникают образы 

детей-тружеников, защитников Отечества от предателей в годы мирно-

го строительства. Таковы герои повестей А. П. Гайдара «Школа» (1930), 

«Дальние страны» (1932), «Тимур и его команда» (1940), «Чук и Гек» 

(1939). В произведениях того времени ребенок изображался как маленький 

взрослый: это связано с тем, что русская культура становилась более авто-

ритарной и места в пространстве образа героя для художественного пси-

хологизма оставалось все меньше. Сюжет сводился к активному дей-

ствию, образ — к типу. Ребенок уподоблялся взрослому во всем, направ-
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ление его жизни изображалось строго параллельным жизненной устрем-

ленности взрослого. 

В литературе военного и послевоенного времени появился образ 

подростка-воина, во многом продолжавший традицию «красных дьяво-

лят» (стихотворение З. Александровой «Партизан», 1944; повесть В. Ката-

ева «Сын полка», 1944; рассказ В. Богомолова «Иван», 1958), и ребенка — 

труженика тыла. В 1950-е гг. главными стали образы детей, лишенных 

войной детства, страдающих, погибающих от голода. Труд, семья и школа 

становятся в послевоенный период ведущими темами. Окончательно 

сформировал литературную традицию, в русле которой разрабатываются 

представления о детях — участниках, героях и жертвах глобальных ци-

вилизационных процессов, А. Приставкин в своей повести «Ночевала тучка 

золотая» (1987). Образ ребенка-воина воссоздан и в мемуарной литературе 

ХХ в.: записки мемуаристов конца 1980-х – начала 1990-х гг. примеча-

тельны тем, что их можно отнести к воспоминаниям «детей войны».  

Итогом развития русской литературы ХХ в. явился постмодернизм. 

Постмодернизм в России отразил время перестройки, крушения советской 

власти, утраты сложившихся представлений о системе ценностей и поиска 

новых идеалов и нравственных ориентиров. Поэтому не случайно, что ре-

альность в постмодернизме растворяется и все изображаемое представля-

ет собой хаос, для произведений значимо отсутствие начала и конца, 

представление истории не поступательным социокультурным процессом, 

а мифом. Таков роман Саши Соколова «Школа для дураков» — роман, по 

определению автора, «об утонченном и странном мальчике, страдающем 

раздвоением личности, который не может примириться с окружающей 

действительностью», порой не отличает иллюзию, собственную мечту от 

реальности. В целом же это симпатичный герой редкой духовности и 

внутренней теплоты и доброты [16]. Это произведение наиболее зримо 

выразило концепцию детства, созданную русским постмодернизмом ХХ в.  

Проанализированная нами историческая эволюция культурно-

инновационных типов ребенка: от маленького взрослого, ребенка-

реципиента, ребенка-интерпретатора, ребенка-гения, ребенка-творца до 

ребенка потерянного поколения в их исторических модификациях — поз-

воляет проследить развитие общественных представлений о феномене 

детства на протяжении тысячи лет развития отечественной культуры. Как 

представляется, этот материал призван стать основой для прогностиче-

ских культурологических изысканий ХХI в., в центре которых стоит образ 

ребенка и концепция детства, однако это задача будущих исследований. 
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Традиционно Библия является основным произведением для воспитания детей, но 

чтобы привлечь ребенка Библия должна быть специально адаптирована для детского чтения, 

красиво оформлена, желательно быть большого формата. В статье рассматриваются разные 

Интернет ресурсы, которые могут помочь привлечь внимание ребенка к Библии и сделать ее 

изучении увлекательным.  
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METHODOLOGICAL NOTES ON CHILD READING THE BIBLE 

 

Traditionally the Bible is the main work for education of children but to attract the child the 

Bible has to be specially adapted for children's reading, be beautifully issued and to be desirable in 

a big format. In the article different Internet resources which can help to draw attention of the child 

to the Bible and to make its studying fascinating are considered.   

Keywords: The bible for children, adaptation, animated movies on biblical themes, online 

Bibles, the bible Internet resources. 

 

Библия — каноническое собрание текстов, считающихся священны-

ми в иудаизме и христианстве. Знание этих текстов позволяет ввести че-

ловека в мировой (Европа, Америка) культурный контекст [2]. Библейские 

легенды лежат в основе европейского изобразительного искусства и евро-

пейской литературы. Несмотря на свой почтенный возраст, Библия оста-

ется остро востребованной [7]. Те вечные сюжеты, которые волновали 

людей в далекие времена, продолжают волновать и сейчас. В русской ли-

тературе XX в. библейские сюжеты вдохновляли П. Попова, Л. Андреева, 

М. Булгакова, А. Тарковского, Б.Зайцева [9:198-240]. До сих пор пишутся 

книги, создаются фильмы на библейские мотивы, многие из которых 

очень неоднозначны («Библия» / The Bible: In the Beginning, 1966, США; 

«Эван всемогущий» / Evan Almighty, 2007; «Ной» / Noah, 2014 и др.)  

В XIX в. Закон Божий был обязательным для изучения предметом 

[2:43-48]. До сих пор этот предмет преподается в семинариях и воскрес-

ных школах. Он включает следующие разделы: предварительные понятия, 

молитвы, Ветхий и Новый Завет, о вере и жизни христианской, о бого-

служении православной церкви. Интересно, что в православной христиан-

ской традиции за чтение Библии отвечают крестные родители (особенно 

крестная мать) [5]. 

В общеобразовательных школах Библия изучается на факультатив-

ных занятиях (в случае, если родители дали согласие на такие занятия) по 

«Основам православной культуры» (ОПК) [3]. Этот учебный предмет был 

включен Министерством образования и науки Российской Федерации в 

школьную программу (4-й класс средней общеобразовательной школы) в 

качестве федерального образовательного компонента в рамках курса «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России». Обучение прово-

дится по предложенному Министерством образования и науки России 

единому для всех школ учебнику «Основы православной культуры» кан-

дидата философских наук, профессора Московской духовной академии 
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протодиакона А. В. Кураева. Неофициальное издание учебника доступно в 

Интернете с иллюстрациями и авторским вариантом третьего урока (От-

ношения Бога и человека в православии), который впоследствии был су-

щественно отредактирован в издательстве «Просвещение». Согласно это-

му учебнику, урок № 5 из первого блока (Основы религиозных культур и 

светской этики) посвящен Библии и Евангелию. Помимо этого, у детей 

есть возможность познакомится с Библией дома при помощи родителей 

[8:158-164]. 

Однако в настоящее время читатель стал другим. Книге приходится 

конкурировать с радио, телевидением, компьютером, планшетом, телефо-

ном. В этой ситуации, когда речь идет о том, что дети читают мало и пло-

хо, возросли и требования к самой книге, в том числе и к детской Библии. 

По этой причине появляются новые (с технической точки зрения) воз-

можности знакомства с Библией. В ситуации, когда в семье нет печатной 

Библии, но есть Интернет (вполне типичная ситуация), это может быть 

полезно. 

Есть onine-Библия для детей, доступна она и в виде записи на диске 

(CD). Есть ряд сайтов, на которых можно бесплатно скачать текст самой 

Библии: christsites.ucoz.org; biblephoto.ucoz.ru; childrensbible.at.ua. 

Есть сайты (например, http://biblefamily.ru), на которых представле-

ны игры на библейские темы, рассчитанные на детей и взрослых. В сво-

бодном доступе есть как минимум три игры из цикла «Моя первая Биб-

лия»: «Ноев Ковчег», «Моисей в земле Египетской», «Рождение Иисуса» 

(разработчик: Brighter Child; выпущено: Руссобит-М GFI; 2005; http:// 

joymylife.org.ua/ bible /children_game_bible_potop.php) 

В разделе «Библейские поделки» представлен 3D календарь (3 D 

Calendar из серии Miracles in the Bible). Это бумажная аппликация, кото-

рая, путем наклеивания на 3 разных уровня, получается объемной. Можно 

скачать готовые цветные или черно-белые рисунки (а затем раскрасить их 

самостоятельно). А еще можно распечатать просто плоский вариант ка-

лендаря. На каждый месяц предлагается новая картинка, а к картинке — 

вопросы для обсуждения. Например, один месяц посвящен Благой вести в 

изложении Иоанна (6:1–13), а также Матфея (14:19), Марка (6:35), Луки 

(9:12). В этом библейском отрывке описано, как Иисус двумя рыбами и 

пятью хлебами чудом насыщает тысячи людей: 

«В Евангелии от Иоанна рассказывается о случае, когда собралась 

большая толпа людей, чтобы послушать, как учит Иисус. По сообщению, 

Иисус, посмотрев на толпу, говорит Филиппу: “где нам купить хлебов, 

чтобы их накормить?” (Иоанна 6:5).  
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Почему из всех присутствовавших учеников Иисус спросил именно 

у Филиппа, где им можно купить хлеба? (Подсказка: Иоанна 1:44; Луки 

9:10). Обсудите это всей семьей, пока создаете поделку на этот месяц. 

Где происходили эти события? (Иоанна 6:1; Луки 9:10) 

Какое было время года? (Иоанна 6:4; Марка 6:39) 

Сколько реально человек накормил Иисус?» (http://biblefamily.ru) 

На этом же сайте представлены разные по сложности задания в зави-

симости от возраста ребенка: для детей до 3 лет (раскраски), от 3 до 6 (аз-

бука, тематические раскраски) и для детей от 7 и старше (библейские про-

писи, азбука, викторины, лото, пазлы, мемори, ребусы). Там также пред-

ставлены сценарии, дан материал для фланелеграфа. 

Сейчас детские Библии есть в разной форме, в том числе интерак-

тивные с функцией прослушивания записи, с функцией записи собствен-

ного голоса (ABC Kaleidoscope Ltd Web Site Библия для детей: Как Бог со-

творил мир HD Support). Есть мультипликационные версии Библии, 

например «9 историй Ветхого Завета в 10 мультфильмах». С минимумом 

текста и с максимальным количеством иллюстраций есть даже библейские 

рассказы (например, о Рождестве), написанные минимальным количе-

ством простой лексики — 200 словами: «On Christmas we celebrate the birth 

of Jusus Christ our Savior(конец страницы, большая иллюстрация). Many 

years ago, a man names Joseph and his wife, Mary, lived in Nazareth. One day, 

they had to take a trip (конец страницы, большая иллюстрация)» [11].  

Примером анимированных историй из Библии служит материал, вы-

ложенный на сайте http://online.mapakids.net/multfilms/razvivaushie-

mult/504-animirovannye-istorii-iz-biblii-vethiy-i-novyy-zavet.html. Это цикл 

анимированных историй из Библии, который делится на две части. В об-

разовательные мультфильмы по Ветхому и Новому Заветам вошли: 

1. Авраам и Исаак; 2. Самуил, маленький пророк; 3. Иосиф в Египте; 

4. Пророк Илия; 5. Даниил; 6. Царица Эсфирь; 7. Моисей; 8. Елисей; 

9. Руфь; 10. Давид и Голиаф; 11. Возвращение Иосифа; 12. Соломон; 

1. Царь родился; 2. Он Воскрес; 3. Добрый Самаритянин; 4. Чудеса Иису-

са; 5. Возвращение блудного сына; 6. Савл Тарсянин; 7. Иоанн Крести-

тель; 8. Царствие Небесное; 9. Сокровища Небес; 10. Прости нам долги 

наши; 11. Правдивый судья; 12. Деяния Павла; 13. Иисус, Сын Божий; 

14. Хлеб, Посланный с Небес; 15. Большее станет меньшим; 16. Где Поте-

ряешь, Там Найдешь; 17. Воскрешение Лазаря; 18. Господи, Я верю; 

19. Молитвы Христа; 20. Знамения Времен; 21. Дом, построенный на 

камне; 22. Пришествие Мессии; 23. Достоин Каждый; 24. Притчи Иисуса. 

На сайте http://poslannikmira-detyam.jimdo.com выложен целый ряд 

мультсериалов («Моя первая Библия», «Суперкнига», «Хранители Исто-

рии», «Летающий дом», «Поляна льва Кингсли» и т.д.). 
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Есть мультфильмы на сайте «Радость — моя Жизнь» 

(http://joymylife.org.ua/): «Богочеловек» (The GodMan) http:// 

joymylife.org.ua/hristianskiye_multfilmi/index.php?name=Music&op=view_m

usic&lid=1680); «Ноев Ковчег» (Arky Arky Noah Сartoon Song) 

(http://joymylife.org.ua/hristianskiye_multfilmi/index.php?name=Music&op=vi

ew_music&lid=1679); мультфильм Уолта Диснея (1933) с таким же назва-

нием (http://joymylife.org.ua/hristianskiye_multfilmi/index.php?name=-

Music&op=view_music&lid=1678); «Ноев Ковчег» (1994, 

(http://joymylife.org.ua/hristianskiye_multfilmi/index.php?name=Music&op=vi

ew_music&lid=1677) и др. 

Есть «Детская Библия в загадках», «Детская Аудио Библия», Детская 

Видео Библия» (http://joymylife.org.ua/bible/detskaya_biblia.php). Там же 

представлены Библии для мобильных устройств (Библия для Android OS, 

Библия для телефона, Библия для электронной книги, Библия для 

PocketPC) и целый ряд справочных материалов (энциклопедии, словари и 

т.д.). 

Что касается самих Детских Библий (в отсканированном электрон-

ном или бумажном виде), то их тоже достаточно много. Детскими Библи-

ями называются пересказы основных тем Священного Писания, сделан-

ные специально для детей. Пересказов существует много, поэтому иногда 

бывает трудно сориентироваться. Очевидно одно: идеальной детской Биб-

лии не существует. Хороший обзор Библий для детей дан на сайте 

http://joymylife.org.ua/bible/detskaya_biblia.php. 

Различаются детские Библии по возрасту детей, которым адресова-

ны, по полноте содержания (краткие или подробные), с комментариями и 

пояснениями и справочными материалом (или без всего этого). 

Детские Библии появились достаточно поздно — во второй поло-

вине XIX в. Так как в советское время детских Библий практически не пи-

сали, то все имеющиеся сегодня издания можно условно разделить на до-

революционные, которые переиздаются либо репринтно, то есть с сохра-

нением оригинальной орфографии, либо в переводе (полном или сокра-

щенном) на современный русский язык, и современные. Характерной осо-

бенностью переиздания старых книг является то, что один и тот же текст 

может сейчас издаваться под разными названиями. 

Самыми популярными являются «Священная история в простых 

рассказах для чтения в школе и дома. Ветхий и Новый заветы», протои-

ререя Александра Соколова (XIX век), «Закон Божий для семьи и школы» 

протоиерея Серафима и «Детская библия» (библейские рассказы в кар-

тинках) Борислава Арапович и Веры Маттемляки.  

«Священная история…» — это объемное (480 с.) репринтное изда-

ние с черно-белыми гравюрами по оригиналам Доре и Плокгорста. По-
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вествование ведется от лица автора, обращающегося к детям с назидания-

ми и поучениями. В тексте есть пояснения. Например, автор объясняет 

читателям, что такое виноград (сравнивая его с рябиной), что было акту-

ально в XIX в., но уже неактуально в наши дни. В ветхозаветной части 

присутствует пересказ неканонических книг Библии, например книги То-

вита и книг Маккавейских. В пересказе Нового Завета встречаются эпизо-

ды, отсутствующие в оригинале и принадлежащие церковному преданию: 

сюжет о введении во храм Пресвятой Богородицы в трехлетнем возрасте, 

основание города Киева апостолом Андреем Первозванным, успение Бо-

городицы. Библейские сюжеты в обработке именно этого автора включе-

ны в учебник-хрестоматию для пятого класса общеобразовательной шко-

лы «В мире литературы» под редакцией А. Г. Кутузова, однако язык и 

вставки-комментарии немного тяжеловаты. Возраст, на который рассчи-

тана «Священная история», — средний школьный. Данная книга в насто-

ящее время часто издается под названием «Библия для детей» (например, 

издание: М: Лествица, 2003). 

Книга «Закон Божий» была написана в 1957 г. в Америке для рус-

ских эмигрантов и с тех пор выдержала несколько переизданий на рус-

ском и английском языках, а в начале 90-х пришла и к российскому чита-

телю. Существуют несколько учебников «Закона Божия» разных авторов, 

но работа о. Серафима Слободского по праву считается лучшей из них. На 

протяжении многих лет она является основным учебником для воскрес-

ных и церковных общеобразовательных школ, причем занимаются по ней 

и дети, и взрослые. Состав книги давно стал классическим, так что по гла-

вам ее теперь построены экзаменационные вопросы для поступающих в 

духовные училища, регентские классы и семинарии Русской Православ-

ной Церкви. Пересказом Библии является третья часть. Пересказ содержит 

большое количество толкований и пояснений, в том числе и данные науки 

середины прошлого века, подтверждающие описываемые события. Сейчас 

можно найти изданную по материалам из «Закона Божия» иллюстриро-

ванную книгу «Библия для детей. Ветхий и Новый Завет» под редакцией 

Н. В. Астрахановой (240 с.). 

«Детская Библия» (библейские рассказы в картинках) Борислава 

Арапович и Веры Маттемляки — самая популярная детская Библия нача-

ла 90-х годов прошлого века: она была издана на 30 языках общим тира-

жом около 8 млн. экземпляров. Она часто называется «стокгольмской дет-

ской Библией» (по месту издательства) или «голубой детской Библией» 

(по цвету обложки). В книге 545 с., каждый рассказ занимает не более 

страницы. В издании есть хорошее предисловие об истории Библии, гео-

графические карты и фотографии библейских мест. Цитатно-

конспективный стиль изложения способствует возникновению вопросов.  
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С какого же возраста пора читать ребенку детскую Библию? Это 

очень индивидуально и решается родителями, но в большинстве церков-

но-приходских школ уроки Закона Божия, на которых дети знакомятся с 

сюжетами Священного Писания, рассчитаны на учеников пяти-шести лет 

(но в одной и той же группе учатся дети разного возраста). На этот же 

возраст читателей рассчитаны проверенные временем  детские Библии, 

которые по праву считаются классикой жанра. 

«Моя первая священная история в рассказах для детей» священника 

П. Воздвиженского была впервые издана в 1899 г., выдержала несколько 

переизданий в дореволюционной России, была признана лучшим переска-

зом Библии для детей того времени. Эта детская Библия по объему не 

большая — всего около 100 с. Более подробно в ней представлены собы-

тия Нового Завета: из всех двадцати пяти глав ветхозаветным сюжетам 

посвящены только три («Сотворение мира», «Изгнание из рая» и «По-

топ»). Пересказ поэтичен и доступен для того, чтобы дети могли понять 

написанное, не нуждаясь в объяснениях взрослых. Есть множество совре-

менных переизданий этой книги. 

Книга «Главнейшие события Нового Завета в картинках с кратким 

пояснительным текстом для самых маленьких детей» С. Н. Горбовой 

была издана в 1900 г. Она тоже может быть отнесена к детским Библиям, 

хотя представляет собой пересказ не всей Библии, а только ее части — 

Нового Завета. Сегодня эта книга отредактирована, и переиздана под 

названием «Евангелие для самых маленьких». Повествование начинается 

с рождения Девы Марии, заканчивается главой о Вознесении. Главы ко-

роткие, лексика простая, что снижает возрастной порог читателей до воз-

раста младше 5 лет. Книга хорошо проиллюстрирована, причем на каждом 

рисунке, затрагивающем евангельскую тематику, написано название 

Евангелия, по которому ведется изложение событий, номера глав и сти-

хов.  

Книга «Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа 

Бога нашего Иисуса Христа» (составитель А. Н. Бахметова) была попу-

лярна в конце XIX в., как и остальные книги Александры Бахметевой. Эта 

писательница обладала обширными познаниями в церковной и граждан-

ской истории, умением работать с источниками. Рецензенты высоко оце-

нивали ее сочинения за верность духу Священного Писания, простоту и 

точность изложения. «Рассказы для детей о земной жизни Спасителя» бы-

ли переизданы в 1991 г. в весьма сдержанном оформлении, скорее предна-

значенном для чтения детям вслух, чем для чтения самими детьми. Позже 

вышло еще несколько изданий «Рассказов о земной жизни Спасителя», 

уже с иллюстрациями.  



140 

 

Необходимость перевода и адаптации Библии на современные языки 

(в том числе и на язык, понятный детям) не теряет своей актуальности 

[9:240-259]. Поэтому появляются новые варианты детских Библий и дет-

ских Евангелий. Выполняются новые пересказы писателями, педагогами, 

священниками (в том числе специально для этой цели существующим 

Российским Библейским обществом). «Евангельская история для детей» 

М. А. Кучерского привлекает внимание читателей своим автором-

пересказчиком. Майя Кучерская — известная писательница, автор книг 

«Современный патерик. Чтение для впавших в уныние» (книга, получив-

шая Бунинскую премию 2006 г. и наделавшая немало шума в читатель-

ских кругах, православных и не православных) и «Бог дождя» (этот роман 

был отмечен премией «Студенческий Букер»). «Евангельская история для 

детей» написана красиво и талантливо, простым понятным языком: книга 

подойдет для чтения даже самым маленьким детям (с 3 лет). В качестве 

иллюстраций использованы репродукции росписей XI—XII вв. из церкви 

Святого Мартина (Швейцария, Зилис). Предисловие написано протоиере-

ем Дмитрием Смирновым. 

«Евангелие в пересказе для детей» Н. В. Давыдова — детское Еван-

гелие, написанное педагогом. Наталья Владимировна Давыдова — мето-

дист по литературному творчеству Московского городского дворца твор-

чества детей и юношества, учитель и автор ряда детских книг, в числе ко-

торых «Евангелие и древнерусская литература» и «Библейский словарь 

школьника», лауреат премии им. К. Д. Ушинского, член Союза писателей 

России. Предисловие к нему было написано Патриархом. В книге подроб-

но рассказаны новозаветные события от рождения Иоанна Крестителя до 

вознесения Господня. Основные евангельские события изложены просто и 

увлекательно, что делает их доступными для детского восприятия. В 

сносках к тексту приводятся пояснения и комментарии, а также некоторые 

сюжеты предания. Например, из пояснений можно узнать, что легион — 

это воинское подразделение в римской армии, насчитывавшее около 6000 

воинов, загадочная смоковница — это хорошо известный нам инжир, а 

игольными ушами, через которые трудно пройти верблюду, назывались 

узкие калитки при городских воротах. Рассказ сопровождается рисунками 

в стиле русской иконописи и фотографиями библейских мест. В конце 

книги приводятся краткие биографии всех четырех евангелистов. Судя по 

объему (144 с.) и сложности текста, книга предположительно ориентиро-

вана на средний школьный возраст. 

«Евангелие и молитвослов для детей» в изложении протоиерея Вла-

димира Чугунова сделана «под старину». Язык изложения не самый слож-

ный, но в некоторых случаях используются устаревшие слова и обороты. 

Повествование ведется от лица рассказчика с обращением к читателям 
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«дорогие мои». Книга состоит из трех разделов: Евангелие, молитвослов и 

подготовка к исповеди. Первая часть фактически является пересказом не 

только Евангелия, но всего Нового завета, где евангельские притчи выне-

сены отдельно в конец книги, а в пересказ книги Деяний включены эле-

менты церковного Предания. В разделе «молитвослов» помещены тексты 

основных православных молитв и краткие комментарии на тему «как ве-

сти себя в церкви». Раздел «подготовка к исповеди» представляет собой 

разбор десяти заповедей. 

Евангельские истории в изложении Юрия Табака издана Российским 

Библейским обществом в 1995 г. и переиздана в 2000 г. Это авторизованный 

перевод с английского языка книги Мэри Батчелор «The story of Jesus». Как 

и большинство переводных детских Библий, книга может показаться из-

лишне «американизированной», а непривычные глазу рисунки, больше по-

хожие на комиксы, только усиливают это впечатление. Но в целом книга хо-

рошая и полезная. Подробный пересказ Четвероевангелия (книга содержит 

175 с.) дополнен историко-справочной информацией, поясняющей различ-

ные стороны жизни и быта людей того времени, и цветными иллюстрация-

ми. Из пояснений можно узнать о традициях, описываемых в Евангелии, ис-

торических и географических особенностях, упоминаемых в тексте. Еван-

гельские притчи, как и комментарии, вынесены на отдельные страницы и 

расположены по мере упоминания в тексте. К каждой главе указаны ссылки 

на пересказываемые стихи оригинала — это удобно для изучения Библии. 

В качестве подарочного варианта детской Библии можно рассматри-

вать издание, вышедшее по благословению Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия: Библейские истории: Семейное чтение / в пере-

сказе Лизы Келдвелл; адапт. пер. с англ. И.Шахматовой; под ред иеромон. 

Иова (Гумерова), с указанием глав Священного Писания. М.: изд. Сретенско-

го монастыря, 2006. Издание данной книги было осуществлено по соглаше-

нию со Standex International Corporation (Цинцинати. Огайо, США), чьи ил-

люстрации были использованы в русском издании. Обложка книги была то-

же разработана иностранными компаниями (Plum Street Group, Coleen Dsavis 

and Dale Meyers). Книга издана в большом формате (84 х 108/16) на мело-

ванной бумаге с равным соотношением текста и иллюстраций.  

Таким образом, детскую Библию можно подобрать на любой возраст и 

для любых целей — сегодняшнее разнообразие позволяет это сделать. Если 

книга покупается в подарок крестнику от крестной и преследует цель 

наставления в православной вере, тогда лучше выбирать из дореволюцион-

ных изданий, в соответствии с возрастом одариваемого. Если книга покупа-

ется для поднятия общего уровня образования, то лучше выбирать более со-

временные варианты, особенно выпущенные Российским Библейским обще-

ством. Если книга приобретается для себя (как предварительный этап перед 
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чтением Библии детям), то надо выбрать более подробный вариант, жела-

тельно со ссылками по главам на оригинал, чтобы можно было уточнять и 

сравнивать.  

Что касается различных технических средств (Библия на телефоне и 

проч.), то они могут быть использованы как дополнительные средства и ча-

ще для старших детей (скорее рассчитаны на взрослых). Различные библей-

ские игры, раскраски и поделки, которые можно найти в Интернете, и в виде 

отдельных изданий [1; 10] можно использовать для привлечения внимания к 

новой теме, а также для закрепления уже пройденных библейских тем в кру-

гу семьи или в воскресной школе.  
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В статье анализируется категория детское, являющаяся смысловым центром рассказа 

А.И.Куприна «Сказка». Писатель исследует вопросы, связанные с проблемами семейного 

благополучия, первого столкновения ребенка с реальностью, крушением идиллий и умением 

противостоять жизненным испытаниям. Система художественных приемов: многолиней-

ность сюжета, жанрово-стилевые параллелизмы, финальная редупликация общего смысла — 

являются средствами воплощения главной идеи повествования.  
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CATEGORY KIDS IN THE STORY A. I. KUPRIN «FAIRY TALE» 

 

In the story "The Tale" Kuprin explores issues related to the problems of family welfare, 

child's first encounter with the reality, the collapse of the idylls and ability to confront life's chal-

lenges. The system of artistic techniques - multiple line plot, genre and stylistic parallels, the final 

replication of the general meaning - are means of translating the main ideas of the story. 

Keywords: A.I. Kuprin, child, fairy tale, childhood, the first experiences, the collapse of 

ideals and romantic myths. 

 

Излюбленным приемом Куприна является многолинейный сюжет, 

позволяющий создать глубокую и целостную картину изображаемой си-

туации. В рассказе «Сказка» (1896) мы видим единую наррацию, включа-

ющую в себя локальные повествовательные схемы, которые в совокупно-

сти образуют гармоничную систему шести внутренних сюжетов. Каждый 

из шести сюжетов усиливает и расширяет смысловое значение всех 

остальных. Подобная ветвящаяся система текстов позволяет превратить 

небольшой по объему рассказ (три страницы) в эпическое художественное 

изображение. Очевидно, что это продиктовано тем значением, которое 

вкладывает автор в идейное наполнение своего произведения. Главный 

герой Иван Тимофеевич Холщевников — вполне счастливый человек: со-

стоявшийся художник, академик, имеющий талантливых учеников (среди 

которых выделяется своим даром его друг Григорий Баханин), счастливый 

муж красавицы и умницы Лидии и отец семилетнего Котика (Константи-

на). Семья его живет в достатке, в радости и душевном покое. Однако 

путь к такой идиллии был, как водится, трудным и тернистым. Сейчас его 

жизнь похожа на конец любой сказки: «жили они долго и счастливо». 

Именно поэтому в голову Ивана Тимофеевича приходит идея сочинить 

для своего сына гордую и прекрасную сказку о том, как любовь и сме-

лость помогают добиться своей цели, а счастливая встреча обязательно 

приводит к желанной мечте.  

Сказка получилась назидательная и поучительная, но маленькому 

ребенку хотелось знать ее продолжение, его детское сердечко хотело 

знать, что же такое скрывается за благостным завершением рассказа. Учи-

тывая финал самого рассказа, это любопытство оказывается далеко не 

случайным. Важно заметить, что сказочная концовка несет в себе серьез-

ную духовную валентность итога как будущей устремленности к благопо-

лучному продолжению, оставляя в душе читателя позитивную настроен-

ность на восприятие окружающего мира. Такие концовки с внутренней 

направленностью встречаются в сказках наиболее часто. Они связаны с 

контекстом сказки и являются частью ее структуры. Цель их — создание 
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счастливого конца как важного сказочного элемента. В большинстве слу-

чаев такие концовки зарифмованы («и стали они жить-поживать и добра 

наживать»). В некоторых случаях рифма отсутствует («стал жить да быть 

и хлеб жевать», «жили они долго и весело», «и зажили все припеваючи» и 

т. п.). Таким образом, перед нами раскрываются два усиливающих друг 

друга сюжета.  

Постепенно в ткань повествования вводятся детали, касающиеся 

друга Григория. Мы узнаем, что он необычайно красив собою: его роман-

тическая внешность с темными длинными волосами и черными глазами 

кажется неотразимой, а его талант приводит в восхищение Ивана Тимофе-

евича и в трепет — Лидию. Понятно, что молодость, талант и красота 

Григория Баханина должны произвести настораживающее впечатление, 

но наивность главного героя усыпляет его бдительность. Контрапунктом к 

названным сюжетам становится наблюдение Холщевникова о том, с ка-

ким удовольствием и радостью сидят его жена и друг в свете ночной лам-

пы: «Баханин, молча и не отрываясь, чертил карандашом на лежавшем пе-

ред ним листе бристольской бумаги, и из-под его руки выходили карика-

туры, виньетки, животные в человеческих костюмах, изящно сплетенные 

инициалы, пародии на картины, выставленные в Академии художеств, 

тонкие женские профили... Эти небрежные наброски, на которых каждый 

штрих поражал смелостью и талантом, быстро сменялись один за другим, 

вызывая на лице Лидии Львовны, внимательно следившей за карандашом 

художника, то усиленное внимание, то веселую улыбку» [1: 3, 333]. Пере-

численные четыре сюжета: счастливая семья, рассказанная сказка, жизнь 

Григория, общение друга с Лидией — обрамлены светлым повествовани-

ем о прелести летнего вечера на даче, о счастливых глазах Ивана Тимофе-

евича, о любви отца к сыну, и всё это «сливалось в такое гармоничное, та-

кое радостное и светлое впечатление, что глаза Холщевникова невольно 

начали щипать благодарные слезы» [1: 3, 333]. 

Мифологемное мышление главного героя проявляется к этому мо-

менту со всей полнотой. Если для любой, особенно волшебной, сказки 

свойственна реализация в языке системы архетипов, персонажей, симво-

лов, семантических полей и пространств [2], то в данном случае мы имеем 

дело с мифологемой сказочного счастья, обязательного счастливого фина-

ла и победы добра над злом. То есть речь идет об эссенциональной сущ-

ности мифологемы «счастья», которая определяет матричные свойства 

интертекстуального кода этого художественного текста. Идея счастья или 

блага лежит в основе генезиса любой философской мысли и соотносится с 

коллективным бессознательным самого метафизического мышления. Со-

временные исследования в области нейропсихологии свидетельствуют о 

том, что позитивное мышление и альтруизм заложены в природе подсо-
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знания каждого человека. Человек устремлен всем своим существом к 

счастью и к счастливой бесконечности. Такое движение является субстан-

циональным фундаментом видимых и невидимых миров. Поэтому свет-

лый внутренний мир героя выстраивает положительные схемы профанно-

го и волшебного универсума. Он не умеет воспринимать мир и думать по-

другому. В этом смысле его собственная «детскость» неистребима, кажет-

ся, что все встреченные трудности не оставили в нем следов печального 

опыта, не изменили позитивного восприятия мира. Личная сказка жизни 

Ивана Тимофеевича не закончена, поскольку он наделен чувствами высо-

кого класса, уровень которых остается недоступным для темных влияний 

действительности. Не случайно, что в этот вечер, который описывает 

Куприн, все персонажи разбились на пары: Холщевников сидит со своим 

сыном, а его жена Лидия с Григорием. Отца и сына объединяет сказка, а 

Лидию с Григорием — скрытая страсть, разрушающая семейную идил-

лию. Разрушение действует сразу во множестве направлений: рушится 

семья, любовь мужа и жены, мир маленького Котика, дружба, вера в бла-

гополучие. Мифологема «счастья» разбивается на осколки, оставляя в ду-

ше людей непоправимые следы. Как пишет Куприн: «Сказка окончи-

лась…» [1: 3, 338]  

В связи с этим естественным выглядит вопрос: в какой момент жиз-

ни человека кончается детство? Ответ прост: в момент, когда пропадает 

детская вера в сказку. Этот рассказ наполнен детским присутствием. Это и 

совершенно очаровательный образ сына с милыми надутыми губками, ма-

ленькими капризами, необыкновенной нежностью к отцу и даже особым 

чистым запахом ребенка. Трагедия и обрушение благостной жизни про-

изошли, безусловно, с самим Иваном Тимофеевичем, именно он потерял 

свою сказку, но в зеркальном отображении его судьбы видятся и разбитые 

идеалы ребенка. Сумеет ли он преодолеть этот рубеж и остаться со своей 

верой в дальнейшей жизни или его представления будут разбиты навсе-

гда? На этот вопрос Куприн не дает прямого ответа. Скорее, он подчерки-

вает огромную ответственность взрослых за сохранение еще неокрепшего 

мира детей, который всецело зависит от нравственных законов и поступ-

ков людей, вышедших из своего детства. В рассказе есть пронзительный 

момент: Лидия и Григорий прислушиваются к той сказке, которую расска-

зывает Холщевников. Они ее слушают, а значит, слышат исповедь своего 

мужа и друга. Исповедь, которую он произносит для ребенка, делает 

смысл всего сказанного еще более трогательным и важным. И, несмотря 

на это, когда отец уходит укладывать сына спать и тот засыпает на словах 

о том, что все прекрасное в жизни его отца случилось благодаря матери 

мальчика, эти двое: мать мальчика и друг семьи — сливаются в страстном 

поцелуе. Этот поцелуй видит Иван Тимофеевич. Этим заканчивается рас-
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сказ. Но не только рассказ, а целый этап жизни, период определенных ду-

ховных наработок героя. Детская наивность подвела главного героя, он не 

сумел распознать в поведении своей жены признаки измены; а может 

быть, напротив, эта наивность сохранила душевную чистоту героя, неис-

порченность и верность своим детским идеалам, которые помогут ему 

преодолеть случившееся. В любом случае, после прочтения рассказа оста-

ется прекрасное послевкусие настоящего и светлого отношения к жизни. 

Параллелизм мифологемы «счастья» в жизни и в сказке заставляет 

понять, что эти параллельные ипостаси очень редко пересекаются в жиз-

ненном пространстве обычных дней. Другими словами, если в сказке мы 

видим обычно счастливый конец, то в жизни это правило срабатывает не 

так часто, как хотелось бы. Следует отметить, что все сюжетные повороты 

этого рассказы сходятся в одной узловой точке, соотносящейся у Куприна 

с образом ребенка. Думается, что весь текст существует не столько как 

притча для взрослых, сколько притча для детей. Детская тема – излюблен-

ная для Куприна, для него Царствие Божье поистине принадлежит детям. 

Доказательством этого служит особое отношение автора к Артуру Шопен-

гауэру, которого он очень тонко и умело вводит в тексты своих произве-

дений (например, рассказы «По заказу», «Психея»).  

Невольно вспоминается цитата из работы Шопенгауэра: «в детстве 

мы являемся гораздо более существами познающими, нежели волящими. 

От этого именно зависит то счастливое состояние первой четверти нашей 

жизни, которое впоследствии придает ей вид потерянного рая. Наши дет-

ские годы представляют собой непрерывную поэзию» [3: 306–307]. Со-

гласно этим словам, поэтика мифологемного мышления в рассказе затра-

гивает глубинные пласты антропологического восприятия реальности 

всеми героями текста Куприна. Поэтика мифологемного мышления про-

явлена также в литературной надсказанности, типичной для творчества 

Куприна. Надсказанность Куприна – это тонкое ощущение в процессе 

восприятия текста, когда автор не преподносит нам прямых истин, но об-

ращается напрямую к душе человека, давая тем самым возможность удо-

стовериться в ее существовании.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием музыкально-нотного 

раздела библиотеки Тверской духовной семинарии в конце XIX — начале XX века в аспекте 

его воспитательно-образовательных функций. Выявляется роль библиотечного фонда в 

условиях обновления содержания церковно-певческого образования и форм внеучебной му-
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INSTITUTIONS’ LIBRARIES IN LATE XIX — EARLY XX CENTURY:  

"MUSIC" SECTION IN TVER THEOLOGICAL SEMINARY’S LIBRARY 

 

In article the questions connected with formation of the musical and musical section of li-

brary of the Tver theological seminary at the end of the XIX — the beginning of the XX century in 

aspect of its educational and educational functions are considered. The role of a library stock in the 

conditions of updating of the content of church and singing education and forms of extracurricular 

musical activities of pupils comes to light. 
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В последние десятилетия XIX в. система российского образования пе-

реживала период реформ, которые затронули все уровни учебно-

воспитательного процесса. Смена педагогических парадигм в образовании 

этого времени обусловлена тем, что преобладающей оказывается форма об-

щедоступного образования, что обусловлено активным процессом демокра-

тизации российского общества [8: 163–170]. В связи с этим особое внимание 

уделялось проблемам комплектования библиотечных фондов учебных заве-

дений с точки зрения их соответствия современным требованиям педагоги-

ческой науки и практики. Эта тенденция, обозначившая новое понимание 

воспитательно-образовательной функции библиотеки как центра современ-

ной научно-методической мысли, приобрела исключительно важное значе-

ние в учебных заведениях духовного ведомства. 

Воспитательно-образовательная и просветительная направленность 

деятельности библиотек учебных заведений, отмечаемая исследователями 

[4; 14], выступила как одно из определяющих условий обновления содержа-

ния образования и формирования новых моделей воспитания и обучения. 

Новые подходы к организации библиотечного фонда были достаточно 
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успешно реализованы в конце XIX — начале XX в. в Тверской духовной се-

минарии. 

Библиотека Тверской духовной семинарии являлась одним из самых 

значительных книжных собраний не только Тверской губернии, но и всей 

России; не случайно к ней проявляли интерес отечественные исследователи 

древнерусского музыкального искусства, в частности В. Ф. Одоевский [9: 

252–260]. Основу библиотечного фонда семинарии составила библиотека 

архиепископа Феофилакта Лопатинского [12: 2], которая кроме книг содер-

жала значительное количество рукописей. Вероятно, что в числе этих руко-

писей находились и две рукописные копии музыкально-теоретического 

трактата Н. П. Дилецкого «Грамматика мусикийская»
1
, долгое время являв-

шегося основным пособием для певцов и композиторов по теории партесно-

го пения. Эти рукописи, давшие начало музыкально-нотному фонду, яви-

лись свидетельством ориентации семинарской библиотеки на научную фун-

даментальность, что безусловно должно было способствовать широкой гу-

манитарной подготовке воспитанников в первые десятилетия существования 

семинарии. В конце XVIII в. библиотека семинарии была укомплектована 

синодальными нотолинейными певческими сборниками, в числе которых 

Обиход, Ирмологий, Октоих, Праздники, Сокращенный Обиход нотного пе-

ния
2
 [11: 118-119]. Однако в связи с тем, что церковно-певческая подготовка 

воспитанников вплоть до 1880-х гг. не получила самостоятельного значения 

в системе семинарского образования, а церковное пение, не включенное в 

число дисциплин учебного курса, реализовывалось главным образом в раз-

личных формах внеучебной деятельности, нотно-музыкальный фонд оказал-

ся на периферии интересов семинарского начальства. Богослужебные книги 

Синодального издания являлись основными пособиями для занятий воспи-

танников церковным пением на протяжении практически целого столетия. 

Принципиальные изменения в области воспитательно-

образовательного процесса, нашедшие незамедлительное отражение в том 

числе и в составе библиотечного фонда, начались с введением нового Устава 

духовных семинарий (1884), по которому Тверская духовная семинария бы-

ла преобразована с начала 1885—1886 уч. г. Существенное обновление со-

держания обучения коснулось и церковного пения, которое, согласно требо-

ваниям новой программы, не только являлось отдельной учебной дисципли-

ной, но и включало широкий круг вопросов, входящих в сферу профессио-

нальных музыкальных знаний, что свидетельствовало о признании необхо-

                                           
1
 «Идеа грамматики мусикийской» Н. П. Дилецкого существовала в нескольких вариантах, 

один из которых был написан в Москве по заказу Г. Д. Строганова в 1679 г. В XVIII–XIX вв. 

получиа широкое распространение в виде рукописных копий. Первое печатное издание 

(1910) подготовлено С. В. Смоленским. 
2
 Обиход, Ирмологий, Октоих, Праздники (впервые 1772), Сокращенный Обиход (впервые 

1778). 
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димости повышения уровня церковно-певческой подготовки семинаристов. 

Утвержденная Святейшим Синодом программа по церковному пению, рас-

считанная на весь шестилетний срок обучения в семинарии, включала изу-

чение элементарной теории музыки и основ гармонии применительно к 

практике церковного пения, семиографии в древней христианской церкви, 

теории древнерусского церковного пения, истории богослужебного пения в 

церкви вселенской и русской, а также методики обучения церковному пе-

нию в народных школах и организации церковно-певческих хоров 

[10: 61 об.-62]. 

Программой также определялся основной комплекс нотной и учебно-

методической литературы. В соответствии с рекомендациями программы 

изучение дисциплины «церковное пение» в Тверской духовной семинарии 

базировалось на нотном материале церковно-певческих сборников: «Обихо-

да нотного пения», «Октоиха нотного пения», «Ирмология нотного пения». 

В качестве учебно-методического пособия использовалось «Руководство к 

практическому изучению древнего богослужебного пения православной 

Российской церкви» Н. М. Потулова, содержащее необходимые музыкаль-

но-теоретические сведения и образцы богослужебных песнопений. В чтении 

и письме крюковых нот воспитанники практиковались по «Кругу церковно-

го древнего знаменного пения»
1
. Все эти издания упоминаются в отчете се-

минарии за 1887—1888 учебный год [10: 61-62]. 

В то же время началось активное пополнение нотно-музыкального 

библиотечного фонда церковно-певческой литературой. Кроме богослужеб-

ных сборников Синодального издания в библиотеку семинарии поступили 

сборники церковных песнопений Д. С. Бортнянского, А. Ф. Львова, 

П. М. Воротникова, Н. И. Бахметева, Н. М. Потулова, А. И. Рожнова, 

П. И. Чайковского
2
, а также учебно-методические пособия И. П. Казанского 

и исследовательские работы Ю. К. Арнольда, С. И. Миропольского, 

В. Ф. Одоевского
3
, посвященные различным вопросам церковно-певческого 

искусства [6: 241 об. — 242 об.]. 

                                           
1
 «Круг церковнаго древняго знаменнаго пения»: в 6 ч. / ижд. потомственного почетного 

гражданина Арсения Ивановича Морозова. СПб., 1884-1885. Сборник издан Обществом лю-

бителей древней письменности; редактор издания и автор вступительной статьи 

Д. В. Разумовский. 
2
 «Трехголосная литургия св. Иоанна Златоустого» Д. С. Бортнянского, «Сборник церковных 

песнопений. Последование божественной литургии св. Иоанна Златоустого и Левый лик на 

литургии св. Василия Великого» Н. М. Потулова, «Сборник духовно-музыкальных пьес, упо-

требляемых при богослужениях [...], переложенных для хоров учебных заведений и для хо-

ров любителей церковного пения на 3 однородных голоса, в 3-х книгах» А. И. Рожнова, «Ок-

тоих нотного пения» и др. П. И. Чайковского. 
3
 «Теория древнерусского церковного и народного пения [...]» Ю. К. Арнольда, «О музы-

кальном образовании народа в России и в Западной Европе» С. И. Миропольского, «Обще-

принятое руководство к изучению нотного церковного, хорового и одиночного пения» 
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Начиная с конца 1880-х гг. нотно-музыкальный раздел семинарской 

библиотеки расширился благодаря приобретению музыкально-

теоретических пособий, принадлежащих ведущим российским музыкантам 

и педагогам. В 1888 г. в библиотеку семинарии поступили такие книги, как 

«Учебник гармонии» П. И. Чайковского, «Музыкальная грамота или осно-

вания музыки для немузыкантов» В. Ф. Одоевского, «Элементарная теория 

музыки» Н. Д. Кашкина, «Музыкальная азбука» А. И. Рубца, «О свободном, 

или нессиметричном, ритме» и «О церковных хорах и несколько слов о пра-

вилах, необходимых для сочинения гармонического пения» А. Ф. Львова 

[1: 8 об.]. Оснащение библиотеки семинарии профессиональной учебной ли-

тературой и исследованиями, посвященными актуальным проблемам совре-

менной музыкальной педагогики, свидетельствовало о значительном повы-

шении интереса к вопросам музыкального воспитания и образования, что 

было обусловлено новыми акцентами в преподавании церковного пения. 

Воспитанники семинарии в рамках этой дисциплины должны были пройти 

основательную музыкально-педагогическую подготовку, что позволило бы 

им впоследствии осуществлять обучение церковному пению в народных 

школах и духовных училищах. 

Для практических занятий воспитанников, согласно требованиям но-

вого Устава, при семинарии вместо ранее существовавшей воскресной шко-

лы 1 ноября 1885 г. была открыта образцовая церковно-приходская школа. 

Под руководством преподавателя педагогики и дидактики ученики старших 

классов семинарии проводили занятия по всем предметам начальной школы, 

в число которых входило и церковное пение. С момента основания образцо-

вой школы руководство семинарии особенно заботилось об оснащении 

школьной библиотеки необходимыми нотными и учебно-методическими 

изданиями. В 1888 году для начальной школы была приобретена книга 

С. И. Миропольского «О музыкальном образовании народа в России и в За-

падной Европе», а также сборник С. А. Зайцева «Воскресные службы осьми 

гласов: для хора, фисгармонии или фортепиано» [1: 57-57 об.]. В 1895 г. 

библиотека образцовой школы пополнилась книгами одного из ведущих 

специалистов в области церковно-певческого искусства и музыкальной пе-

дагогики В. М. Металлова, в числе которых «Очерк истории православного 

церковного пения в России» и «Церковное пение, как предмет преподавания 

в народной школе: замечания по дидактике и методике церковного пения» 

[2: 23 об.]. 

Несмотря на значительные усилия руководства семинарии, направлен-

ные на комплектование библиотечного фонда, к началу XX в., все более ост-

                                                                                                                                            
И. П. Казанского, «К вопросу о древнерусском песнопении», «Мнение князя В.Ф. Одоевско-

го по вопросам, возбужденным министром народного просвещения по делу о церковном пе-

нии»  и «Заметка о пении в приходских церквах» В. Ф. Одоевского. 
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ро стала ощущаться недостаточность средств, выделяемых на приобретение 

новой литературы. В своем докладе «О громадном образовательно-

воспитывающем влиянии на формирование личности юноши занятий раз-

ными искусствами, и в частности пением», прочитанном на заседании прав-

ления семинарии 15 декабря 1910 г., инспектор семинарии Д. Березкин вы-

ступил с призывом обратить особое внимание на недостаточную оснащен-

ность нотного раздела библиотеки, что, по его мнению, является серьезным 

препятствием не только для развития музыкальных способностей воспитан-

ников, но и для их личностного становления. В своем докладе инспектор от-

метил большой интерес воспитанников к занятию пением и при этом явную 

малочисленность нотной литературы, что явилось следствием отсутствия ас-

сигнований со стороны тверского духовенства на нужды библиотеки: «Биб-

лиотека существует главным образом на добровольные пожертвования вос-

питанников, но эти пожертвования, с одной стороны, случайны и часто па-

дают до минимума, а с другой — их только-только хватает на поддержива-

ние библиотеки на уровне современных требований» [5: 2]. Инспектор вы-

ступил с ходатайством о препровождении представленного им доклада на 

заседание Тверского епархиального съезда духовенства для вынесения на 

обсуждение вопроса о единовременном ассигновании 300 рублей на приоб-

ретение новой фисгармонии и покупку нот, а также о ежегодном ассигнова-

нии на ученическую библиотеку и читальню при ней [5: 2 об.]. 

Вместе с тем, при всех регулярно возникающих материальных затруд-

нений, нотно-музыкальный фонд семинарской библиотеки продолжал рас-

ширяться. В разделе «Литургика и церковное пение» каталога книг фунда-

ментальной библиотеки семинарии в 1911 г. числилось около 60 наименова-

ний книг по церковно-певческой тематике, в том числе богослужебные нот-

ные сборники
1
, пособия по теории музыки и гармонии

2
, руководства для 

изучения техники знаменного пения
3
. Значительную часть собрания соста-

вили методические пособия и руководства известных музыкантов-педагогов, 

посвященные различным аспектам преподавания пения в школе и организа-

ции хоровой работы. Среди этих книг — «Уроки пения»
4
 и «Методика пе-

                                           
1 «Обиход нотного церковного пения при Высочайшем дворе употребляемый, изданный в 

упрощенном, четырехголосном для смешанного хора, изложении, приспособленном для упо-

требления в учебных заведениях» Н. И. Бахметева, «Сборник церковных песнопений» 

Н. М. Потулова, «Круг церковных песнопений обычного напева Московской епархии» и др. 
2
 «Учебник хорового пения и теории музыки, приспособленный к школьному обучению» 

К. П. Галлера, «Музыкальная азбука» А. И. Рубца, «Начатки теории музыки» 

А. С. Фаминцына, «Строгий стиль гармонии. Опыт изложения оснований строгого и строго-

церковного стиля гармонии» В. М. Металлова и др.  
3
 «Азбука крюкового пения: опыт систематического руководства к чтению крюковой семио-

графии песнопений знаменного роспева периода киноварных помет» В. М. Металлова и др. 
4
 «Уроки пения» — пособие для обучения пению в народных церковно-приходских школах и 

первых классах всех учебных заведений. 
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ния»
1
 А. Н. Карасева, «Церковное пение, как предмет преподавания в народ-

ной школе» В. М. Металлова, «Руководство для обучающихся пению в 

народных и патриотических школах, детских приютах, уездных и приход-

ских училищах и вообще в учебных заведениях» А. И. Рожнова, «Руковод-

ство к хоровому пению по цифирной методе Шеве» К. К. Альбрехта. Обра-

щает на себя внимание учебное пособие Д. В. Разумовского «Богослужебное 

пение православной греко-российской церкви: теория и практика церковно-

го пения», адресованное воспитанникам Московской консерватории, а также 

«Курс хорового церковного пения, составленный для преподавания в Казан-

ской учительской семинарии» С. В. Смоленского. 

Большой интерес представляет и раздел семинарской библиотеки, 

включающий современные исследования по истории церковного пения, в 

числе которых «Очерк истории православного церковного пения в России» 

В. М. Металлова, «О церковном пении Православной греко-российской 

церкви» И. И. Вознесенского, «Обзор исторических концертов Синодально-

го училища церковного пения в 1895 году» С. В. Смоленского и др. 

В составе библиотеки семинарии нашло отражение и такое направле-

ние воспитательной работы, как музыкально-досуговая деятельность воспи-

танников. Исполняя предписание § 149 Устава православных духовных се-

минарий, согласно которому руководство семинарии было обязано забо-

титься о развитии эстетического вкуса воспитанников и поощрять «занятия 

музыкой и живописью и другими подобными упражнениями» [13: 342], 

правление семинарии оказывало содействие хоровому пению во внеучебное 

время. Музыкальный материал, предназначенный для хоровых занятий вос-

питанников в свободное от уроков время, содержался в сборниках духовных 

песен, составляющих хотя и небольшой, но достаточно разнообразный раз-

дел библиотеки семинарии. Показательно, что новые издания соседствовали 

со сборниками, относящимися к началу XIX века, что свидетельствовало о 

том, что традиция хорового самодеятельного творчества семинаристов, за-

родившаяся еще в XVIII веке, имела устойчивое развитие на протяжении 

всего XIX века. Среди книг, относящихся к внебогослужебным песенным 

сборникам — «Богогласник. Песни благоговейные праздникам Господским, 

Богородичным и нарочитых святых чрез весь год приключившихся»
2
, «Со-

брание гимнов и песен для начальных училищ», «Хоровые духовно-

нравственные песнопения, заимствованные из сборников «Лепта» и «Вторы 

лепта», «Псалмы, или Духовные канты, сочинения святителя Димитрия, 

                                           
1
 «Методика пения» — руководство к постановке и преподаванию хорового пения в народ-

ных, церковно-приходских школах и прочих учебных заведениях, и к организации церков-

ных певческих хоров. 
2
 В семинарской библиотеке хранились экземпляры этого сборника, изданные в 1825 и в 

1885 гг. 
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митрополита Ростовского, изданные протоиереем А. Израилевым, перело-

женные на 4 голоса» [7: 149-164]. 

В 1912—1913 учебном году ученическая библиотека семинарии была 

пополнена книгами по методике преподавания пения. В этом году в нее по-

ступили такие учебно-методические пособия и руководства, как «Пение в 

школе. Опыт руководства по методике преподавания» Н. М. Ковина, «Пение 

в церковно-приходских школах России» и «Пение в начальной народной 

школе» В. Лебедева, «Методические заметки по преподаванию пения в 

народных школах» А. И. Пузыревского, «Чему и как учат на уроках пения в 

начальной школе» Н. М. Соловьева, «Школьное преподавание хорового пе-

ния» Н. А. Виташевского [3: 10-11 об., 16 об.-17]. 

В этом же году были приобретены книги по теории вокально-хорового 

искусства, такие как «Краткие сведения для певцов-хористов» М. В. Анцева, 

«Советы обучающимся пению» И. П. Прянишникова, «Аналитический ме-

тод воспитания голоса» Л. И. Джиральдони, «Искусство пения по классиче-

ским преданиям: технические правила и советы ученикам и артистам» 

Ф. Ламперти, «Физиология голоса и пения с наглядным изложением элемен-

тарной анатомии гортани и гигиена певца» А. Гугенгейма. 

Появление в конце XIX — начале XX в. исследований, рассматриваю-

щих церковное пение с позиций его эстетической и воспитательной значи-

мости, обусловило включение в состав семинарской библиотеки книг, по-

священных вопросам эстетики церковного пения, общей музыкальной эсте-

тики и другим вопросам музыкального искусства. В числе книг данной те-

матики — «Общедоступные чтения о церковном пении» и «О современных 

нам нуждах и задачах русского церковного пения» И. И. Вознесенского, «О 

православном церковном пении» П. Григорьева, просветительские брошюры 

В. Лебедева («Общее церковное пение. Народно-певческие хоры», «Борт-

нянский, Турчанинов, Львов. Публичное чтение», «Пение и музыка как 

средство эстетического развития народа»), «О прекрасном в музыке» 

Э. Ганслика и «Дирижер оркестра» Г. Берлиоза [3: 16-17 об.]. 

Качественный состав музыкально-нотного раздела библиотеки Твер-

ской духовной семинарии, включающего значительное количество совре-

менных профессионально ориентированных изданий, позволяет сделать вы-

вод, что руководство семинарии стремилось выстроить в семинарии совре-

менную учебно-воспитательную систему, отвечающую требованиям време-

ни и современному уровню развития музыкально-педагогической науки. 

Библиотека семинарии в условиях обновления содержания образования, об-

наруживала тенденцию к постоянному расширению всех основных разде-

лов. В частности, музыкально-нотный фонд, на протяжении практически 

всего XIX века представленный главным образом богослужебными нотными 

сборниками, к началу XX века включал в себя обширный перечень учебно-
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методической, музыкально-теоретической, музыкально-исторической и дру-

гой литературы, которая формировала широко образованного специалиста, 

обладающего универсальными познаниями в области церковно-певческого 

искусства и высоким уровнем музыкально-эстетической культуры. 
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КНИГИ О КОМПОЗИТОРАХ ВЕНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

В КРУГЕ ЧТЕНИЯ ЮНОГО МУЗЫКАНТА 

 

В статье анализируется проблема использования литературы о музыке и музыкантах в 

образовательном процессе детских музыкальных школ и школ искусств. Чтение специальной 

литературы развивает художественный вкус учащихся, активизирует формирование музыко-

ведческой и культуроведческой компетенций. Предложена программа интегрированных за-

нятий с использованием научно-популярной музыковедческой литературы. 
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THE BOOKS ABOUT VIЕNNA CLASSIC SCHOOL’S COMPOSERS 

IN YOUNG MUSICIANS’ READING 

 

The article analyzes the use of literature about music and musicians in the children's music 

education. Reading literature develops children's artistic taste, activates the formation of musicolo-

gy and cultural competencies. The paper proposes a program of integrated studies using popular 

scientific musicological literature. 

Key words: music education, popular science musicological literature, junior high school 

student, musicological and cultural competence. 

 

Актуальным направлением современного общего и дополнительного 

образования школьников является развитие их художественной культуры. 

Представляя собой синтез литературной, художественно-эстетической и 

музыкальной составляющих [7], художественная культура личности фор-

мируется соответственно в едином процессе литературного, музыкального 

и собственно художественного образования и воспитания школьников, 

ориентированном на становление их эстетической грамотности [8]. Тра-

диции педагогов образовательных учреждений Тверской губернии убеж-

дают в том, что для продуктивности этого процесса необходимо сочетать 

образовательную деятельность обучающихся с разнообразными формами 

их самообразования и досуговой активности: музицированием, чтением, 

рисованием, изданием литературно-художественных журналов и др. [5; 6]. 

Одной из наиболее востребованных форм самообразования всегда было 

чтение дополнительной литературы; этим и вызвано наше обращение к 

данной теме. 

Основу самообразования учащихся общеобразовательных школ, дет-

ских музыкальных школ, школ искусств в области музыковедения и куль-

туроведения составляет самостоятельное внеклассное чтение художе-

ственной и научно-популярной литературы о музыке и музыкантах и кол-

лективное прослушивание тематических аудиокниг с последующим их 

обсуждением. В книгах о музыке и музыкантах, адресованных детям, пи-

сатели знакомят читателей с интересными фактами из жизни композито-

ров, их творчеством, особенностями музыкального языка и художествен-

ного стиля, раскрывают перед учащимися тайны прекрасного мира искус-

ства. 

Программа нашей музыкально-педагогической работы активно 

включает творчество композиторов венской классической школы. В целях 

ознакомления младших школьников с жизнью и творчеством композито-

ров венской школы и органичного освоения обучаемыми их музыкального 
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наследия мы считаем целесообразным использовать в учебной и внеучеб-

ной работе художественную и научно-популярную литературу по теме. 

Для организации педагогического руководства этим процессом мы разра-

ботали систему учебных занятий и внеклассных мероприятий, программа 

которой представлена ниже.  

Организовать знакомство учащихся начальных классов с жизнью и 

творчеством В. А. Моцарта помогают книги Г. М. Цыферова и К. Г. Пау-

стовского из серии книг о музыке и музыкантах. Книгу Цыферова «Тайна 

запечного сверчка» [13], написанную в жанре маленьких сказок о детстве 

Моцарта, полезно поэтапно использовать на занятиях в качестве белле-

тризованной биографии композитора, т. к. каждый ее рассказ — это зани-

мательная история из детства маленького гения: «О сказочной тайне ма-

ленького Моцарта», «О танцующем снеге, о Вене и серебряной шпаге 

принца», «О поездке Моцарта в прекрасный Париж», «О первой нацио-

нальной опере, о великом Глюке и маленьком Моцарте», «О сказке с пе-

чальным концом». Книга Цыферова послужит и основой сценария музы-

кально-литературных вечеров, посвященных творчеству Моцарта, с ис-

полнением и прослушиванием музыкальных композиций раннего Моцар-

та. В сценарий каждого мероприятия цикла целесообразно, наряду с ис-

полнением произведений Моцарта, включить очередную историю о ком-

позиторе. Основу сценария первого вечера составляет история о том, как 

маленький Вольфганг сочинил свои первые произведения. Мальчику 

приснился сон, что сверчок исполняет великолепную музыку на скрипке: 

это был «Менуэт для клавесина», который композитор написал в четыре 

года. Маленьким слушателям мы расскажем об этом старинном инстру-

менте, покажем  его изображения, а для точной передачи звука клавесина 

один из учеников исполнит «Менуэт» на синтезаторе. Следующая история 

переносит юных музыкантов в столицу Австрии — Вену, где юный Мо-

царт исполнял свои произведения императору. В основе сценария второго 

вечера — рассказ об австрийском государстве, императоре Австрии, о ли-

ловом платье и шпаге, подаренной Моцарту. Учащиеся услышат написан-

ные пятилетним композитором «Скрипичный концерт №3 соль-мажор» в 

исполнении ансамбля скрипачей эстетического отделения школы и 

«Анданте до-мажор, КV 1а» для клавесина (аудиозапись). На третьем ве-

чере учащиеся услышат историю о пребывании Моцарта в Париже. Про-

изведения, написанные композитором для парижан: «Анданте», «Поло-

нез» для клавесина (оба синтезатор), «Концерт №21 для фортепиано с ор-

кестром» (в облегченном переложении для фортепианного ансамбля) ис-

полнят учащиеся эстетического отделения. В исполнении вокального ан-

самбля школьников прозвучит колыбельная Моцарта «Спи, моя радость, 

усни!» на слова Ф. В. Готтера (колыбельная из пьесы «Эстер»). Историю о 
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создании Моцартом своей первой оперы-буффа, о признании ее К. В. 

Глюком и ее широком успехе учащиеся узнают на следующем вечере. 

Фрагменты из оперы «Бастиен и Бастиена» прозвучат в аудиозаписи. Из 

заключительной истории цикла школьники узнают об изгнании Моцарта 

архиепископом Зальцбурга из аристократического салона, о его прощании 

с родным городом навсегда. На фоне грустного окончания сказки о Мо-

царте прозвучит фрагмент I части «Маленькой ночной серенады» и отры-

вок из «Симфонии соль-минор» в исполнении фортепианного дуэта. Инте-

грированные занятия-вечера расширяют кругозор учащихся в сфере музы-

кальной культуры, учат любить не только музыкальное искусство, но и 

художественную литературу, развивают вкус к исполнительскому творче-

ству. 

Продолжением литературного знакомства с музыкой Моцарта в 

нашей программе является чтение книги К. Г. Паустовского «Струна» из 

серии рассказов о музыке для школьников среднего и старшего возраста 

[10]. В этой книге есть небольшая история о Моцарте под названием 

«Старый повар», в основе сюжета которой — добрый поступок компози-

тора по отношению к чужому для него человеку. Моцарт своей чудесной 

музыкой дарит старому повару минуты радости и воспоминаний о про-

шлой жизни, на мгновение старик забывает о смерти. Этот рассказ можно 

использовать в качестве литературного сюжета на внеклассных мероприя-

тиях, классных часах, посвященных Дню добра, Дню матери, Дню толе-

рантности, на уроках музыкальной литературы с обязательным прослуши-

ванием фрагментов из творчества Моцарта. Так, в День толерантности мы 

проведем классный час для ребят среднего школьного возраста (5—6 

классы) на основе рассказа «Старый повар». Прочитав его, учащиеся про-

слушают «Фантазию» ре-минор Моцарта в исполнении преподавателя на 

фортепиано. После прослушивания последует обсуждение книги и музы-

кального произведения; предметом дискуссии станут вопросы, почему 

именно этот рассказ может быть примером добрых дел, как музыка может 

усилить впечатления от прочитанного литературного произведения.  

В интегрированные занятия, нацеленные на изучение отдельных 

произведений Моцарта, мы считаем необходимым включать чтение книг, 

в адаптированном виде представляющих литературные сюжеты его про-

изведений. Так, знакомство музыкантов-первоклассников с оперой «Вол-

шебная флейта» целесообразно начать с чтения сказки, написанной Н. А. 

Дехтеревой по мотивам одноименной поэмы К. Виланда [3]. Увлекательно 

пересказав для маленьких школьников памятник немецкой классической 

литературы, Дехтерева преобразовала его в сказочную историю. Имена 

героев в книге соответствуют сюжету оперы Моцарта, а рисунки Б. Дех-

терева органично дополняют представление ребенка о героях оперы — 
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мифологических персонажах, не существующих в действительности. На 

таком уроке каждому учащемуся представится возможность прочитать 

отрывок из книги, узнать о жизни гениального композитора, познакомить-

ся с сюжетом оперы. Песенки, исполняемые Папагено, в сказке Дехтере-

вой представлены в стихотворной форме. Практическую работу учащихся 

на уроке целесообразно связать с прослушиванием музыкального отрывка 

из оперы Моцарта (арии Папагено), наложением на музыку стихов и со-

чинением продолжения стихотворения самими учащимися. После про-

слушивания арии мы обсудим с ребятами сказочного и оперного героя 

Папагено, найдем сходства и различия в литературной и музыкальной ха-

рактеристике. Домашним заданием будет изображение героев сказки для 

классного конкурса рисунков.  

Из книги Н. Л. Дилакторской «Повесть о Гайдне» [4] учащиеся 

средних и старших классов могут почерпнуть важные сведения о творче-

ской жизни Ф. Й. Гайдна — одного из старших представителей венской 

классической школы. Книга Дилакторской повествует юным читателям о 

жизни композитора с юных лет и до самой старости, об эпохе, в которую 

жил и творил Гайдн, о его ученике Бетховене, о том, как Гайдн стал зна-

менитым, и других событиях в жизни гения. В книге встречаются имена 

известных австрийских музыкантов и знатных вельмож Вены, с которыми 

композитору приходилось общаться и работать, а также названия старых 

музыкальных инструментов и предметов утвари. Имена исторических 

личностей и названия инструментов XVIII в. современным учащимся му-

зыкальных школ и школ искусств могут быть незнакомы, поэтому мы 

считаем целесообразным провести в процессе изучения творчества Гайдна 

интегрированный урок музыки и истории, где учащиеся смогут узнать о 

музыкальной культуре и исторических событиях эпохи Гайдна. Книгу Ди-

лакторской целесообразно использовать в качестве дополнительного ма-

териала в процессе музыкального образования учащихся на уроках музы-

кальной литературы, мировой художественной культуры, истории музы-

ки, в исполнительском классе. Ее материалы с успехом могут быть поло-

жены в основу междисциплинарных занятий по предметам гуманитарной 

и эстетической направленности. Мы разработали серию интегрированных 

занятий по изучению творчества Гайдна, где учащиеся познакомятся с 

рассказами из книги Дилакторской в синтезе с такими предметами, как 

история, литература и география. Знания, полученные на уроках истории, 

помогут учащимся перенестись почти на два с половиной века назад, в да-

лекую эпоху Просвещения, когда жил великий композитор. С помощью 

географии мы отправимся путешествовать по Австрии, где долгое время 

жил Гайдн, заглянем в маленькую деревушку Рорау, где родился и вырос 

композитор, будем знакомить учащихся с его неповторимыми оратория-
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ми: «Сотворение мира» и «Времена года», в которых выражена народно–

бытовая тематика, поэзия природы, мораль труда и добродетели. На за-

вершающем этапе ознакомления учащихся с творчеством Гайдна будет 

проведен «музыкальный турнир», где они смогут применить полученные 

знания о знаменитом композиторе и его музыке и проверить уровень 

сформированности своей музыковедческой компетенции. Цель мероприя-

тия — привить учащимся интерес к музыкальному искусству, расширить 

кругозор в сфере творчества композиторов венской классической школы, 

развивать творческие способности, смекалку и сообразительность. В тур-

нире примут участие учащиеся 5-7-х классов. Из учеников каждого класса 

выбирается команда, капитан, придумывается название и эмблема. Пер-

вым заданием будет разминка, где за каждый правильный ответ команда 

получает один балл, а вопросы задает ведущий из книги Дилакторской 

«Повесть о Гайдне». В конкурсе капитанов нужно из отдельных слогов 

составить слова, относящиеся к ораториям Гайдна. В конкурсе «Музы-

кальный ринг» ребята по очереди называют музыкальные произведения в 

том порядке, в котором их сочинил композитор. В музыкальную паузу 

прозвучат «Менуэт» и «Аллеманда» Й. Гайдна в исполнении фортепиан-

ного дуэта. В заключение турнира пройдет награждение команд почетны-

ми грамотами «Юного любителя музыки» с изображением скрипичного 

ключа. 

Творчеству Л. ван Бетховена посвящена книга Л. Д. Гингольд «В по-

единке с судьбой: Героические дни Людвига ван Бетховена» [2], адресо-

ванная школьникам среднего и старшего возраста. Книга повествует о са-

мом драматическом периоде жизни Бетховена, когда глухота, преследо-

вавшая великого композитора, стала неизбежной реальностью. Именно в 

это время была создана гениальная «Героическая» симфония. Углублен-

ное знакомство с произведениями композитора мы начнем с книги С. М. 

Хентовой «„Лунная“ соната Бетховена» [11], популярно и увлекательно 

рассказывающей об истории создания «Лунной» сонаты, об исполнитель-

ской судьбе этого гениального произведения. Мы разработали интегриро-

ванные уроки по изучению произведений Бетховена на материале художе-

ственной литературы с прослушиванием произведений в записи, а также 

исполнением этих произведений на инструментах самими учащимися. В 

сценарий интегрированного урока музыки и литературы по изучению 

«Лунной» сонаты Бетховена в пятом классе мы включили чтение книги 

Хентовой. Вступительным словом на уроке будет высказывание Д. Д. Шо-

стаковича о музыкальном шедевре, о тайне художественных открытий 

Бетховена в работе над произведением. Учащиеся познакомятся с событи-

ями из жизни композитора в период рождения «Лунной» сонаты, которую 

при жизни Бетховена иногда называли «Сонатой-беседкой», с личностями 
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людей, окружавших его. Прослушав все части произведения в аудиозапи-

си, мы сравним музыкальные впечатления учащихся и литературное опи-

сание сонаты автором книги. Великие пианисты и композиторы при жиз-

ни Бетховена и после его смерти любили исполнять «Лунную» сонату. Об 

этих знаменитых личностях узнают ребята из главы книги «От сердца к 

сердцу». Домашним заданием для учащихся будет прослушивание аудио-

записей исполнения Сонаты №14 известными пианистами, самостоятель-

ный анализ различных ее интерпретаций и сравнение собственных наблю-

дений с замечаниями Хентовой. О том, какое влияние оказала «Лунная» 

соната не только на музыкантов, но и на художников, писателей и поэтов, 

учащиеся узнают из главы книги «Свет “Лунной”«. На уроке ребята про-

читают стихотворение К. Бальмонта «Лунная соната», положенное на му-

зыку композитором А. Пащенко. Вокальный ансамбль младших школьни-

ков исполнит колыбельную «Лунная соната», написанную литовской по-

этессой Марой Гриезане. 

В самостоятельной внеклассной работе при подготовке к интегриро-

ванным занятиям по изучению творчества композиторов венской школы 

учащиеся средних и старших классов могут использовать статьи и публи-

кации из журналов научно-популярной и научно-методической литерату-

ры. Среди множества журналов можно выделить такие, как «Искусство в 

школе», «Музыка в школе», «Человек без границ», «Искусство и образо-

вание»: они содержат богатый материал, служащий дополнением к лите-

ратуре, осваиваемой по программе в общеобразовательных школах и 

учреждениях специального музыкального образования. Такова, например, 

статья исследователей творчества Л. ван Бетховена А. Мироненко, Е. Мо-

лотковой и Т. Брыскиной «Бетховен: один против судьбы» [9]. В статье о 

жизни великого композитора, написанной доступным для школьников 

языком, все факты следуют в хронологическом порядке и сопровождают-

ся запоминающимися иллюстрациями. Авторы говорят о стихийном духе 

Бетховена, его вечной битве с самим собой, с превратностями судьбы, с 

прогрессирующей глухотой — страшной для музыканта болезнью. Чита-

телю материала становится понятно, что именно в этом сражении и роди-

лась настоящая музыка композитора — тонкая, трепетная, пробуждаю-

щая, героическая. Тему жизни и творчества Бетховена продолжает статья 

Б. Хомичева «Ода „К радости“» [12]. Несмотря на страшное несчастье, ко-

торое бы могло сокрушить любого человека, Бетховен, как убедительно 

показывает автор, идет через страдания к радости. Глухота заставила вос-

прянуть могучую натуру Бетховена и подарить людям «Девятую симфо-

нию», где на помощь музыке приходит слово. Бетховен впервые за всю 

историю симфонического жанра добавляет к силе музыки силу ясно вы-

раженной мысли. Хомичев говорит и о переплетении мелодии и слов оды 
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Ф. Шиллера, которые становятся вдохновенной песней, затем героиче-

ским маршем и в финале священным хоралом. Оду Шиллера мы будем 

использовать на занятиях по музыкальной литературе в процессе изучения 

«Девятой симфонии» Бетховена, а также на музыкально-литературных ве-

черах, посвященных творчеству венского классика, декламация стихо-

творного текста призвана способствовать лучшему пониманию замысла 

композитора. На одном из таких мероприятий будет проведен конкурс 

чтецов среди учащихся средних и старших классов. Тематика мероприя-

тия — музыкально-литературное воплощение произведений Л. ван Бетхо-

вена. Ребята прочитают стихи русских, советских и зарубежных авторов, 

исполнят произведения венского композитора в легком переложении для 

учащихся детских музыкальных школ.  

Прослушивание тематических аудиокниг и аудиосборников о компо-

зиторах венской классической школы из серии рассказов о музыке и му-

зыкантах мы будем использовать на уроках музыки, на занятиях по ис-

полнительскому творчеству, а также на внеклассных мероприятиях в ка-

честве основы сценария. В одном из соответствующих циклов искусство-

вед С. Гуреев озвучивает истории из жизни и творчества великих лично-

стей музыкального искусства, таких как Моцарт, Гайдн, Бетховен и др. 

[1]. В увлекательной истории «О, Моцарт, какая глубина...» С. Гуреев рас-

сказывает о короткой, но яркой жизни композитора, о многообразии и 

многогранности моцартовского гения. Моцарт, будучи еще ребенком, 

проявлял незаурядные способности в музыке, а в зрелом возрасте его ше-

девры потрясали общество. Имя композитора было окутано множеством 

легенд. В жизни Моцарт был веселым и общительным человеком, и его 

оптимистичность отразилась в его божественной, волшебной музыке. Рас-

сказ «Гайдн — певец радости и оптимизма» знакомит маленьких музы-

кантов с Гайдном — одним из основоположников симфонического жанра 

и жанра струнного квартета. Из рассказа «Бетховен — неистовый гений» 

юные слушатели узнают о Бетховене как музыкальном гении, прожившем 

непростую жизнь, наполненную радостными часами творчества и днями 

трагических невзгод. Рассказы Гуреева включены нами в сценарий музы-

кальных вечеров, посвященных творчеству венских классиков, использо-

вать в качестве вспомогательного материала на уроках музыки и музы-

кальной литературы. 

Знакомство с жизненными судьбами великих композиторов и их ше-

деврами через книгу, чтение литературных произведений, воспитывает у 

учащихся умение самостоятельно или в коллективе анализировать полу-

ченные знания в контексте синтеза искусств, потребность развивать свой 

художественный вкус и интерес к музыкальному искусству. Такой ком-

плексный подход к изучению творчества композиторов венской классиче-
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ской школы и их отдельных произведений способствует формированию у 

учащихся системы нравственных и эстетических ценностей, развитию му-

зыковедческой и культуроведческой компетенций. 
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BOOK ABOUT RUSSIAN COMPOSERS FOR CHILDREN AND YOUTH 
The article is devoted to the problem today introduce children to classical music through 

reading books about Russian composers. The article provides an overview of books about creativity 
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of composers that are intended for young readers. The main purpose of the article is to direct the 

attention of young readers new to acquaintance with the literature about the music, to help in the 

selection of books, written in accessible and interesting artistic language.  

Keywords: Russian composers, classical music, books about Russian composers. 

 

Современная система общего и дополнительного образования 

школьников ориентирована на всестороннее развитие обучающихся. Тен-

денции гуманитаризации образовательного процесса выдвинули на пер-

вый план задачи формирования художественно-эстетической культуры 

школьников, призванной стать основой становления творческой личности 

[7]. Актуальность работы в этом направлении обусловлена тем, что сего-

дняшние дети мало знают о русских писателях, композиторах, художни-

ках, их произведениях, не интересуются живописью, не слушают класси-

ческую музыку. Среди перечисленных проблем наиболее остро стоит во-

прос музыкального воспитания детей, формирования их музыкальной 

грамотности и музыкальной культуры [8]. Тверские педагоги прошлого 

успешно использовали для продуктивности этого процесса сочетание об-

разовательной деятельности обучающихся с разнообразными формами их 

самообразования и досуговой активности: музицированием, чтением, из-

данием литературно-художественных журналов и др. [5; 6]. Поскольку 

уровень знаний детей о русской классической музыке очень низок, важно 

приобщать их к ней для начала через книги о музыке, о композиторах, а 

затем, возможно, заинтересовавшись, они захотят послушать классиче-

скую музыку сами. 

Знания, почерпнутые из книг, сведения о жизни композиторов, об 

исторической эпохе, когда создавались те или иные произведения, помо-

гают лучше, полнее понять музыку и глубже, эмоциональнее воспринять 

ее. Знания о русских композиторах, о музыкальном искусстве делают 

наши впечатления более многосторонними, более сильными и красочны-

ми. Для восприятия классической музыки знакомство с хорошей книгой 

особенно полезно: оно облегчает процесс восприятия, делает его интен-

сивнее, интереснее, наталкивает на новые мысли и чувства. Наша зада-

ча — направить внимание юного читателя, помочь ему в выборе книг о 

русских композиторах, принесших славу нашей русской классической му-

зыке. Такие композиторы, как М. И. Глинка, А. П. Бородин, Н. А. Рим-

ский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др., — это музы-

кальная классика, одно из самых ценных достояний русской культуры. И 

знать эти имена, знать их музыкальные произведения должен каждый рус-

ский человек, как знают все Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др.  

Русская музыка вступила в классическую эпоху своего развития по-

чти одновременно с литературой — в первой четверти XIX в. Если родо-

начальником русской классической литературы явился А. С. Пушкин, то 
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отцом русской музыкальной классики был его младший современник 

М. И. Глинка. Подобно тому как дело Пушкина продолжали его последо-

ватели начиная с Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова, так дело Глинки раз-

вивали замечательные русские композиторы начиная с А. С. Даргомыж-

ского. 

М. И. Глинка (1804—1857) впервые в русском музыкальном искус-

стве выразил передовые идеи своей эпохи, создав произведения подлинно 

народные, проникнутые жизненной правдой. Тем самым он оказал глубо-

кое влияние на дальнейшее развитие русской музыкальной культуры. 

Широкую славу Глинке принесла его первая опера «Жизнь за царя» — 

грандиозная эпопея борьбы народа за независимость, повесть о подвиге 

простого русского крестьянина, отдавшего жизнь за Родину. Важное зна-

чение имеет и вторая опера Глинки — «Руслан и Людмила». На основе 

одноименной поэмы Пушкина композитор создал широкое сказочно-

эпическое полотно. Написав «Руслан и Людмилу», Глинка положил нача-

ло одному из самых плодотворных направлений русского искусства — 

эпической опере. Видное место в наследии Глинки занимает и вокальная 

музыка; многие лучшие его романсы написаны на стихи его друзей: Пуш-

кина, Жуковского, Дельвига. И в какой бы области ни писал Глинка, его 

музыка всегда поражает душевной ясностью и непреходящей красотой.  

О жизни и творчестве М. И. Глинки написано много книг, мы отме-

тим лишь те, которые предназначены для юных читателей. Прежде всего 

хотелось бы обратить внимание на книгу С. А. Махотина «Глинка» [4]. 

Это занимательно изложенная биография композитора, содержащая крат-

кие, интересные и меткие оценки его творчества. Книга очень хорошо ил-

люстрирована. В ней содержится более ста работ художников XIX—XX 

вв., что значительно улучшает восприятие повествования и передает дух 

того времени. Книга предназначена для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Следующая книга о творчестве М. И. Глинки, которую можно реко-

мендовать юным читателям, — это повесть Ф. М. Оржеховской «Забы-

тый черновик» [9]. Действие этой повести разворачивается вокруг оперы 

«Руслан и Людмила». В увлекательной форме рассказывается об истории 

создания оперы, о ее первой постановке на сцене, также излагается сюжет 

поэмы А. С. Пушкина, на который и была написана опера. Благодаря хо-

рошему, образному языку, большому количеству разговорных эпизодов и 

отсутствию специальной музыкальной терминологии, эта повесть навер-

няка заинтересует детей среднего и старшего школьного возраста. 

Творческая деятельность А. П. Бородина (1833—1887) отличалась 

исключительной разносторонностью и размахом. Он был великим компо-

зитором, видным ученым-химиком, передовым общественным деятелем. 
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Подобно своим друзьям, участникам «Могучей кучки», Бородин создавал 

музыку жизненно правдивую, проникнутую духом русской народной пе-

сенности. Отличительными чертами его творчества являются эпическое 

величие, душевная сила и широта, соединенные с глубоким и теплым ли-

рическим чувством. Самое крупное произведение Бородина — опера 

«Князь Игорь» на сюжет памятника древнерусской письменности «Слово 

о полку Игореве».  

Книг о жизни и творчестве А. П. Бородина, предназначенных для 

юных читателей, немного. Это прежде всего книга Т. В. Поповой «Боро-

дин» из серии «Школьная библиотека» [12]. Написанная простым и образ-

ным языком, вполне доступная музыкально неподготовленному читателю, 

книга дает всестороннее представление о великом композиторе и выдаю-

щемся ученом, о его эпохе и ближайшем окружении. Бородин совмещал в 

себе то, что обычно считают несовместимым: как он мог быть одновре-

менно химиком и композитором? Ведь это такие разные, далекие одна от 

другой области. Подробно рассказывая обо всех сторонах жизни и дея-

тельности Бородина, автор дает убедительный и увлекательный ответ на 

этот вопрос. 

Т. А Рзянкина. «Князь Игорь» — опера А. Бородина [14]. Эта книга из 

серии «Рассказы о музыке для школьников» знакомит с историей создания 

замечательной оперы «Князь Игорь», с ее содержанием, музыкальными 

образами. Свой рассказ о жизни и творчестве Бородина автор тесно свя-

зывает с литературным источником оперы — «Словом о полку Игореве». 

Интересно узнать из книги, что много информации о походе Игоря Свято-

славовича на половцев Бородин взял из старинной «Ипатьевской летопи-

си» (1420). Бородин как ученый очень серьезно и ответственно подошел к 

изучению старинных книг, где упоминается о половцах, он тщательно ис-

следовал песни и танцы народов Востока. Вся собранная им информация 

помогла ему воссоздать и передать в опере «Князь Игорь» колорит той 

эпохи, когда происходили эти события.  

Творческая личность Н. А. Римского-Корсакова (1844—1908) широ-

ко и многогранно отразилась в развитии русской музыкальной культуры. 

Его многообразная деятельность в качестве композитора, педагога, дири-

жера, критика и теоретика охватила обширный период последней четвер-

ти XIX — начала XX в. В музыкальном наследии Римского-Корсакова бо-

гато представлены различные жанры, но основной сферой его творчества 

является опера. Им написано 15 опер; среди них наиболее известны опе-

ры-сказки «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок». 

Сказочные оперы Римского-Корсакова обладают удивительной особенно-

стью: элементы сказочности и фантастики сочетаются в них с ярким реа-

лизмом. Оперными средствами композитор передавал обаяние русской 
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сказочности, своеобразие старинных русских обрядов. Для юных читате-

лей о композиторе написана и книга Ц. С. Рацкой «Н. А. Римский-

Корсаков», вышедшая в серии «Школьная библиотека» [13]. Заниматель-

но изложенная история жизни великого музыканта, прошедшего путь от 

странствий и приключений военного моряка к славе всемирно известного 

композитора, несомненно, вызовет интерес у читателей-школьников. В 

книге автор подробно излагает историю Могучей кучки, мастерски рисует 

портреты друзей композитора: М. Балакирева, А. Бородина, М. Мусорг-

ского и др. 

Ф. М. Оржеховская «Из разных далей» [9]. В этой повести автор ри-

сует нам образ Римского-Корсакова — благородного человека, ценящего 

дружбу превыше всего. Его друзья-композиторы уходили из жизни, не 

успев завершить свои творения, и Римский-Корсаков считал своим долгом 

закончить их произведения, для того чтобы они зазвучали с театральной 

сцены, чтобы труд его друзей не пропал даром. Не говорил себе: жизнь 

коротка, у меня у самого много неисполненного. Он даже не раздумывал 

над этим — просто брался за дело и доводил его до конца. Он закончил 

оперу А. Даргомыжского «Каменный гость», А. Бородина «Князь Игорь», 

М. Мусоргского «Хованщина». 

П. И. Чайковский (1840—1893) — наверно, самый известный вели-

кий русский композитор. Проникновенно и предельно искренне передать 

в музыке чувства, переживания человека, тончайшие оттенки движений 

человеческой души — вот стихия Чайковского. И при этом Чайковский 

неразрывно связан со своим народом, с его историей, с его культурой, с 

«неизъяснимой — по его выражению — красотой русской природы». «Я 

реалист и коренной русский человек», — утверждал композитор [цит. по: 

3: 78]. Нет ни одного музыкального жанра, в котором он не оставил бы 

высоких образцов. Новую эру в истории мирового музыкального театра 

открыли его балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкун-

чик». Из простого сопровождения к танцам, что было характерно для 

большинства балетов, у Чайковского музыка становится ведущим началом 

драматического развития балетного спектакля и приобретает подлинно 

симфонические масштабы. Чайковский широко представлен в художе-

ственной литературе. Могучая творческая личность композитора, его оба-

ятельный образ, богатейшее по объему и содержанию музыкальное насле-

дие — все это приковывает интерес и вдохновляет писателей. Для первого 

знакомства юных читателей с жизнью и творчеством композитора можно 

порекомендовать книгу Н. М. Владыкиной-Бачинской «П. И. Чайковский» 

из серии «Школьная библиотека» [1]. Это развернутая биографическая 

повесть, которая охватывает весь путь жизни и деятельности композитора. 

Книга написана мастерски, живо и увлекательно. В биографической части 
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подробно рассказывается о семье Чайковского, описываются детские го-

ды, учение в консерватории, художественные течения, влиявшие на фор-

мирование его как музыканта и композитора. Весьма существенно, что ав-

тор на наглядных примерах знакомит читателя с народными истоками му-

зыки Чайковского. 

К. Г. Паустовский. «Струна» [10]. В этой замечательной книжке о 

композиторах из серии «Рассказы о музыке для школьников» есть рассказ 

о П. И. Чайковском «Скрипучие половицы». В нем Паустовский показы-

вает Чайковского как очень чуткого, ранимого человека, неравнодушного 

к чужой беде. Пытаясь прекратить вырубку леса, Чайковский старался 

сделать все возможное, чтобы спасти лес. И когда у него не получилось 

остановить это варварство, он был вынужден уехать, чтобы не видеть, как 

люди уничтожают природу. В конце рассказа есть замечательные слова, 

которые говорит Чайковский: «…могущество страны — не в одном мате-

риальном богатстве, но и в душе народа! А что воспитывает широту духа, 

как не удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую 

жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, 

надругательства над тем, что принадлежит не только нам, но и им по пра-

ву» [цит. по: 10: 30]. Эти слова как никогда актуальны и в наши дни. 

Г. А. Пожидаев. «Чайковский в Риме. Итальянское каприччио» [11]. 

Эта книга из серии «Рассказы о музыке для школьников». Пожидаев зна-

комит юного читателя с одним из известных симфонических произведе-

ний Чайковского — «Итальянским каприччио». В книге раскрывается ис-

тория создания этого музыкального произведения, показывается, как в 

процессе работы над «Итальянским каприччио» переплелись глубокие со-

бытия личной биографии Чайковского. Рассказывая о путешествии Чай-

ковского по Италии, автор рисует картины народной жизни этой страны, с 

ее красочными, красивыми народными мелодиями, которые и вдохновили 

композитора на создание «Итальянского каприччио». 

С. В. Рахманинов (1873—1943) сыграл огромную роль в русской и 

мировой музыкальной жизни как крупнейший композитор, величайший 

пианист и выдающийся дирижер. Воспитанник Московской консервато-

рии, ученик видных композиторов-педагогов С. И. Танеева и А. С. Арен-

ского, он с первых же шагов своей деятельности встретил горячую под-

держку Чайковского, который оказал глубокое влияние на весь творче-

ский путь юного композитора. В 1917 г., не приняв идеи революции, Рах-

манинов покинул Россию и четверть века, до конца жизни, провел в США. 

Отличительная черта музыки Рахманинова — ее мелодическое богатство, 

ярко проявляющееся в широко распевных мелодиях, в которых с особен-

ной сердечностью и теплотой раскрываются мысли и чувства композито-
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ра. В этих распевных мелодиях проявляется глубокая связь его творчества 

с народной лирикой, с русскими народными протяжными песнями. 

Для детей среднего и старшего школьного возраста можно пореко-

мендовать замечательную книгу Е. В. Дуловой «Преодоление: докумен-

тальная повесть» [2]. Эта повесть о детстве, юности, о становлении лич-

ности и развитии творчества Рахманинова. В ней доступно и интересно 

автор описывает детские переживания композитора, который столкнулся с 

малых лет с житейской неустроенностью, с материальными затруднения-

ми. Он тяжело переживал смерть двух своих сестер, развод родителей. 

Ему пришлось очень рано скитаться по чужим углам, по сути, он был 

очень одиноким человеком. Все эти переживания, чувство одиночества, 

ощущение какой-то щемящей душу тоски мы слышим в его гениальной 

музыке, которая по праву считается ценным достоянием не только рус-

ской, но и всей мировой культуры. 

Мы рассмотрели лишь некоторые книги для детей о русских компо-

зиторах, которые написаны живым интересным языком. Наша цель — от-

крыть ребенку через книгу дверь в прекрасный мир классической музыки, 

и тем самым вызвать интерес юных читателей к серьезному, вдумчивому 

отношению и к тем, кто ее создавал. 
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В начальной школе маленький читатель делает первые шаги в мир 

большой литературы. Поэтому с первого класса учителю важно не просто 

познакомить своих учеников с книгой и научить читать, а сделать так, 

чтобы чтение стало их неотъемлемой частью жизни, а книга — источник 

познания. Особое внимание необходимо уделять способности учащихся 

устанавливать и реализовывать связь между знанием, умением и ситуаци-

ей. В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом, 

результат которой — обогащение читательского опыта ученика, его рост 

как читателя и его литературно-творческое развитие [12; 15]. 

Как известно, в круг детского чтения обязательно входит литератур-

ная сказка. Как письменный литературный жанр, она появилась в русской 

литературе в XIX в. Литературная сказка тесно связана с народной, но от-

личается тем, что принадлежит конкретному автору и выражает его идеа-

лы. На протяжении всей истории своего развития литературная сказка, 

отмечает О. С. Гальченко, «могла либо уходить на периферию литератур-

ного процесса, либо приобретать невиданную прежде популярность» [6: 

3]. 

В эпоху Серебряного века (1892–1917) сказка — один из самых по-

пулярных жанров. По мнению А. М. Грачевой, «столь массовое обраще-

ние к литературной сказке происходило впервые после того, как прозаики 

пережили увлечение романом как разновидностью произведений социаль-

но-критического реалистического характера» [7: 312].  

Понятие Серебряный век возникло в среде русской эмиграции, ре-

троспективно оценившей ушедшее время как второй расцвет русской 

культуры после Золотого века, которым часто называли пушкинскую 
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эпоху [3]. Период воспринимался как начало новой эры, от которого жда-

ли перемен в масштабах всей Земли. Поэтому не случайно, что для рус-

ской литературы того времени стало обращение к истокам, то есть к жиз-

ни человека — его рождению, детству, отрочеству. Как утверждает Н. А. 

Дворяшина, «ребенок стал восприниматься соотечественниками как зна-

ковая фигура эпохи. Он оказался в центре творческих исканий многих ху-

дожников слова Серебряного века. Достаточно даже поверхностного 

взгляда на литературу того времени, чтобы отметить всю серьезность и 

принципиальность обращения к этой теме» [8: 3]. 

Детская литература рубежа веков занялась исследованием мира дет-

ства во всей его полноте и разнообразии, формированием человека в ре-

бенке, исследованием его души, его проблем, взаимоотношений с миром 

взрослых [1: 156; 11: 132]. Тема детства привлекала многих писателей и 

поэтов Серебряного века, таких как И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, 

Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев, А. И. Куприн, М. Горький, Е. И. Чириков, 

А. С. Серафимович, А. М. Ремизов, М. И. Цветаева. Еще более принципи-

ально тема детства интересовала отечественных символистов в их миро-

воззренческих и эстетических исканиях, целью которых было не только 

создание нового искусства, но и выработка новой художественно-

философской системы, осмысление места и феноменологического потен-

циала человека будущего [8: 4]. Как отмечает Н. А. Дворяшина, самобыт-

ность феномена детства в наследии писателей Серебряного века «опреде-

ляется его соотнесенностью с сущностными чертами мироздания, с по-

стижением “общего чертежа вселенской жизни”. Вместе с тем движение 

мысли писателя о детстве, его страстные переживания неблагополучия 

жизни ребенка запечатлены в рельефных картинах земного бытия, в зри-

мой плоти характеров героев» [8: 205].  

Для Ф. К. Сологуба детство — не время забав и беззаботности, а по-

ра, когда в человеке закладывается духовное и определяется его жизнен-

ный путь. В его творчестве соединяются реалии текущего времени и фан-

тастика [9: 171]. В своих произведениях писатель проявляет интерес к ре-

альной правде жизни и показывает страстные переживания о неблагопо-

лучии жизни ребенка. Стремление Сологуба постичь смысл детства легло 

в основу одной из важнейших доминант его творчества. Произведения 

Сологуба отражают его устремление к «трагическому». Это объясняется 

его символистскими представлениями, «повышенным вниманием к про-

блеме личности и истории, к внутреннему миру личности и истории, а 

также героико-трагическим переживанием социальных и духовных кон-

фликтов рубежа веков» [11: 133]. Сказки Сологуба похожи на притчи с 

обязательным нравоучением и философским содержанием. 
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Феномен детства у З. Н. Гиппиус связан с системой ее убеждений и с 

общими установками символистов о детстве. Ребенок для нее — свобод-

ный человек, подлинный творец в восприятии мира. В процессе постиже-

ния мира ребенок выступает как мифотворец [10]. Писательница стреми-

лась найти в ребенке дар художника, творца. С точки зрения З. Н. Гип-

пиус, взрослый человек смотрит на мир как «реалист», подчиняясь его 

«вещественной основе», ребенок же как поэт-символист пересоздает ее. 

Феномен детства Гиппиус — отражение ее поисков идеала в жизни [8: 

278].  

В отличие от произведений Сологуба, в рассказах для детей у Гип-

пиус мир освещен светом веры: «Ребенок нужен Богу и Бог нужен ребен-

ку». Как отмечает Н. А. Дворяшина., выявление сущности феномена дет-

ства привело З. Н. Гиппиус к необходимости осмысления фундаменталь-

ных сакральных жизненных явлений, среди которых ключевое значение 

имело явление материнства. Материнское предназначение женщины, по 

убеждению З. Н. Гиппиус, составляет ее высшую суть и главную цен-

ность, а счастливое сочетание женского и материнского есть то «вечно 

прекрасное» качество, которое способно обеспечить бессмертие челове-

ка». По ее убеждению писательницы, «подлинно благословенна только та 

женщина, которая стала настоящей матерью, одарив свое дитя светом ма-

теринской любви» [8: 278]. Произведения Гиппиус заставляют читателя 

испытать «мгновения переживаний» детского сердца. Писательница дает 

уроки читателю, которые пригодятся ему каждый день, наводит на фило-

софские размышления. Ее творчество имеет педагогический смысл и для 

родителей.  

Тема детства волновала и самую популярную в то время писатель-

ницу — Л. А. Чарскую. Все ее книги имеют воспитательную и нравоучи-

тельную цель. «Душевные качества Л. А. Чарской побуждали ее писать 

для детей и о детях: об уважении к ребенку как к личности, о стремлении 

уберечь его от зла внешнего мира, воспитать в нем положительные нрав-

ственные качества и, конечно же, веру в светлое будущее. Ее герои — это 

дворяне и их дети, обучающие в привилегированных учебных заведениях, 

нищие, мечтающие о корке хлеба. Они много страдают, терпят несправед-

ливость, но в итоге добро побеждает», — пишет Е. О. Путилова [13: 16]. 

Сказки Л. А. Чарской отвечают на серьезные нравственные вопросы, учат 

быть гуманными, внимательными отношению к людям. Юные читатели 

учатся на них доброте, честности и бескорыстию.  

Огромное влияние на развитие сказочного жанра оказал 

А. М. Ремизов. Он превратил сказку в особую тему своего творчества, 

предлагая читателю встречу с живой основой родного языка, упиваясь 

словесной игрой, магией слова. Фольклорные материалы легли в основу 
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размышлений писателя о языке, культуре, истории. Т. Берегулева-

Дмитриева отмечает, что «ремизовская сказка — это внедрение новых 

форм в жанр литературной сказки, реконструкция образов славянской 

мифологии» [2: 28].  

Понятия игры и мифа для культуры Серебряного века тесно связаны. 

Миф, по мнению М. А. Волошина, — это способ описания мира, а игра — 

способ действия в мире, описанном через миф [4:  497]. В цикле «Посо-

лонь», по замечанию М. А. Волошина, «Ремизов представляет миф и об-

ряд, но последовательность действий и смысл обряда отходят на второй 

план, на первый план выступает Слово, чем подтверждается его мысль о 

поэтической доминанте. Игра — также является “ремизовской” формой 

воссоздания обряда. Образ игры своеобразен и становится способом фор-

мирования стилизации при действии обряда. Переход мифа — в сказку, 

обряда — в игру, сакрального — в десакрализованное» [5: 164]. 

Творчество Н. К. Рериха — писателя, философа, художника, педаго-

га, путешественника, поэта, сформировавшегося в среде русского симво-

лизма, — связано с восточной религией и культурой и в целом с реалиями, 

имеющими с русской православной традицией мало общего. Тем не менее 

начинал Рерих как истовый приверженец древнерусской иконописи. Как 

исследователь он разработал свою индивидуальную концепцию понятия 

сказки. Особенность его творчества — это синтез литературно-

художественной формы, связь рационального и иррационального, дар 

пророчества. Сказки сливаются с религией, философией, мистикой. Они 

насыщены мифологизмами и религиозными учениями. Отношение к жиз-

ни, к людям, любовь к самому себе, к песне, любовь ко всему — исходное 

условие духовной свободы лежит в основе его сказок. Cказки Рериха 

имеют воспитательное и образовательное значение. Они посвящены люб-

ви, добру, милосердию, заставляют размышлять о своей жизни и потреб-

ностью души излучать добро. Воспитывают у читателя вдумчивость, серь-

езность, развивают навыки философского осмысления жизни [14: 38]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что сказочная проза Се-

ребряного века является бесценным материалом для нравственно-

эстетического воспитания и обучения младших школьников. Несмотря на 

это, в учебные программы, как показывает анализ, сказочная проза писа-

телей Серебряного века не включена. Чтобы ликвидировать это упущение, 

мы разработали специальный проект, ориентированный на обогащение 

читательского опыта младших школьников в процессе знакомства со ска-

зочной прозой писателей Серебряного века. Проект предусматривает ор-

ганизацию самостоятельного домашнего чтения детей и уроки внекласс-

ного чтения, на которых учащиеся работают не с учебником, а с книгой, 

написанной для детей, — сказочной прозой писателей Серебряного века: 
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Л. А. Чарской, А. М. Ремизова, Ф. К. Сологуба, Н. К. Рериха. Работа про-

водилась в 4 классе МОУ Алферовской СОШ Клинского района Москов-

ской области. Уроки внеклассного чтения проходили в неразрывной связи 

с уроками литературного чтения, не нарушая учебный процесс, а органи-

чески дополняя программный материал новыми текстами. Это в значи-

тельной мере облегчило внедрение нового материала в опытно-

экспериментальной деятельности, сделало нашу работу по обогащению 

читательского опыта детей более эффективной. 

Реализация нашего проекта показала, что знакомство со сказочной 

прозой писателей Серебряного века помогает не только уяснить индиви-

дуальные особенности каждого писателя, но и значительно пополняет 

знания детей младшего школьного возраста о жанре сказки, о его разви-

тии на определенном этапе литературного процесса. Это вызывает у них 

интерес к чтению литературы и обогащает их читательский опыт. А цен-

ность исторического, философского, художественного опыта эпохи Се-

ребряного века актуальна и в наше время, в начале ХХI в., когда возникла 

острая потребность в возрождении вечных культурных ценностей и 

незыблемых устоев духовной жизни.  
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СКАЗКА ДЖАННИ РОДАРИ В МУЗЫКЕ: СЮИТА «ЧИПОЛЛИНО» КАРЕНА 

ХАЧАТУРЯНА 
 

Проблема воплощения в музыке литературных образов и сюжетов анализируется в 

статье на материале фортепианной сюиты К. Хачатуряна «Чиполлино», созданной по моти-

вам сказки Дж. Родари «Приключения Чиполлино». Исследуются характеры основных пер-

сонажей литературной сказки и изобразительно-выразительные средства их музыкальных 

характеристик в фортепианной сюите К. Хачатуряна. 
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GIANNI RODARI’s TALE IN MUSIC: SUITE «CHIPOLLINO» BY KAREN 

KHACHATURIAN 

 

The problem of implementation in the music of literary images and stories analyzed in the 

article on the material piano suite K. Khachaturian «Chipollino», inspired by the tales of John. Ro-

dary «Adventures Chipollino». We study the nature of the main characters of the literary fairy tales 

and figurative-expressive means of their musical character-istics in the piano suite K. Khachaturian.  

Keywords: literary fairy tale, ballet, piano suite. 

 

Сказки всегда вызывают неподдельный интерес у детей, увлекая их 

творческой выдумкой. К числу главных особенностей жанра относится 

совмещение элементов самой невероятной фантастики и самой что ни на 

есть реальной действительности. Сочетание несочетаемого — вымышлен-

ного и реального — делает сказку занимательной и интересной. За вымыс-

лом, каким бы неправдоподобным он ни казался, всегда кроется глубокий 

жизненный смысл, решение важных людских забот и проблем [1].  

Среди различных интерпретаций сказочного жанра в искусстве: ли-

тературных, театральных, кинематографических, живописных, скульптур-

ных — музыкальная сказка занимает особое место. Причудливый мир 

сказки привлекал многих русских композиторов прошлого: М. И. Глинку, 

Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева. Обраща-

ясь в своем творчестве к жанру литературной сказки, они воплощали ска-

зочные образы и сюжеты в разнообразных музыкальных сочинениях для 

детей и взрослых. Музыке на сказочно-литературный сюжет свойственна 

повествовательность, картинность, живописность, она отличается от про-

изведений других жанров эпическим складом, которому несвойственны 

резкие драматические контрасты и сложные драматургические отноше-

ния.  
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Сказочная тематика, разнообразно представленная в русской музы-

кальной классике, нашла воплощение и в творчестве композиторов совре-

менности. К жанру сказки в своих произведениях для детей обращаются 

С. П. Баневич, Ж. Л. Металлиди, С. М. Слонимский, В. И. Цытович, Г. Г. 

Белов. Не остался равнодушным к этому жанру и К. С. Хачатурян — один 

из самых ярких современных композиторов. Его произведения сказочно-

театральной тематики отличаются простым и доступным музыкальным 

языком и адресованы юным слушателям. Интерес К. Хачатуряна к дет-

ской музыке нельзя назвать случайным: композитор видит в детях буду-

щих слушателей камерной музыки, симфоний, опер и своими сочинения-

ми он подготавливает их для восприятия этих больших серьезных жанров. 

Карен Хачатурян родился в Москве в 1920 г. в театральной семье. 

Его родители работали в Московском художественном театре: мать — ху-

дожником, а отец, брат знаменитого композитора Арама Хачатуряна 

(1903–1978), — театральным режиссером. Посещение в детские годы дра-

матических спектаклей Художественного театра и музыкальных постано-

вок Большого театра сыграло значительную роль в музыкальном сознании 

будущего композитора. Музыкальная одаренность Карена проявилась ра-

но: в восемь лет он поступил в музыкальную школу имени Гнесиных на 

фортепианное отделение. В Московской консерватории он продолжил 

свое музыкальное образование по двум специальностям: фортепиано и 

композиции. Его педагогами были известные композиторы XX в., среди 

них В. Я. Шебалин, Н. Я. Мясковский и Д. Д Шостакович, а творческими 

и духовными наставниками — С.С. Прокофьев и И.Ф. Стравинский [5].  

Творческое наследие К. Хачатуряна многогранно и отличается раз-

нообразием жанров: сочинения для симфонического оркестра, камерные 

произведения, вокально-симфонические произведения. Многое написано 

Хачатуряном для музыкального и драматического театра: оперетта «Про-

стая девушка», балеты «Белоснежка» и «Чиполлино», музыка к спектак-

лям. Среди его работ особенно выделяется музыка к художественным 

фильмам: «Вий», «Семь нянек», «Выстрел», «Большая дорога», он также 

является автором музыки к двадцати одному мультипликационному 

фильму («Когда зажигаются елки», «Чиполлино», «Сердце храбреца» и 

др.).  

К. Хачатурян в своем творчестве большое внимание уделял художе-

ственному воспитанию подрастающего поколения. Обращаясь к сочине-

ниям для детей, композитор ярко воссоздавал в звуках мир ребенка. Од-

ним из таких сочинений является балет «Чиполлино» (1972, либретто Г. 

Рыхлова) на сказочный сюжет Дж. Родари, в котором образы маленьких 

героев получили музыкальное воплощение с большой любовью, образно и 

ярко [9]. Сказка Дж. Родари «Приключение Чиполлино», где вымысел пе-
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реплетается с реальностью, мечта с действительностью, возможное с не-

возможным, полюбилась детям во всем мире. Сказка о приключениях Чи-

поллино заинтересовала К. Хачатуряна своим человеческим смыслом: в 

ней дружба, преданность, трудолюбие простых людей противопоставлены 

эгоизму, жадности и озлобленности богатых. Образы будущего балета 

Хачатуряна постепенно подготавливались и созревали в партитурах муль-

типликационного фильма «Чиполлино» (1961), который послужил для ба-

летной партитуры важнейшим тематическим «фондом».  

В «Чиполлино» Хачатурян обратился к классическим традициям ба-

лета с большим количеством завершенных номеров и с ведущей ролью 

танца. Особое внимание композитор уделил проблеме музыкального 

единства спектакля, его сквозному симфоническому развитию. Яркие 

трансформации важнейших тем, введение сцен-реприз способствуют 

цельности драматургии. Например, музыкальным материалом, объединя-

ющим эпизоды первой картины, является стремительная народная таран-

телла, частые возвращения которой приближают форму всей сцены к мно-

гочастному рондо. Тонко разработанная в балете система лейтмотивов 

связана, прежде всего, с музыкальной характеристикой центральных геро-

ев спектакля. Среди них наибольшее симфоническое развитие получают 

лейтмотивы Чиполлино (один связан с его веселыми проделками, озор-

ством, другой характеризует решимость бороться), девочки Редиски, гра-

фа Вишенки, принца Лимона. 

В балете «Чиполлино» представлены три контрастных образных 

плана. Сфера добра и дружбы связана с образами Чиполлино и его друзей. 

Эта сфера контрастирует с миром алчности и зла, представленным прин-

цем Лимоном и синьором Помидором. Третья образная сфера связана с 

представителями аристократического мира — графинь Вишен, графа Ви-

шенки и их окружения. Учитывая особенности детского восприятия, Ха-

чатурян обратился в балете к предельно простым выразительным сред-

ствам, среди которых основную роль играют яркие и прекрасно запоми-

нающиеся мелодии. Сказочные персонажи балета каждой из контрасти-

рующих групп получают свою индивидуальную музыкальную характери-

стику.  

Музыкальные характеристики Чиполлино и его друзей раскрывают-

ся в серии номеров-портретов, танцев-действий. Например, в теме Чипол-

лино, которая характеризует главного героя — «мальчика с веселым и 

смышленым лицом» [3: 43], песенное и танцевальное начало слиты воеди-

но. Показательно то, что тема главного героя сказки изложена в ритме 

итальянского народного танца — тарантеллы. Полон лирической грациоз-

ности танец Редиски — «девочки лет десяти. Волосы у нее были заплете-

ны в косичку, которая была похожа на хвостик редиски» [там же]. Симпа-
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тичная подружка Чиполлино характеризуется мелодией, близкой детским 

песенкам. Выделяются своей яркой театральностью медленный танец 

Тыквы, посмевшего строить дом на приватной территории принца Лимо-

на, и музыкальный портрет жеманного меланхолика графа Вишенки, 

написанный с острым юмором. В характеристике других положительных 

героев композитор активно использует различные танцевальные жанры: 

вальсы, польки, галопы и марши. Большой удачей К. Хачатуряна являют-

ся народные сцены, в которых заметно проступает колорит итальянской 

народной музыки. Например, темпераментная, стремительная «Тарантел-

ла», открывающая сказочное представление или озорное «Скерцо», кото-

рое передает атмосферу веселых потасовок и уличной суеты.  

Если для характеристики положительных героев Хачатурян пользу-

ется методом «обобщения через жанр», то в зарисовках отрицательных 

персонажей большую смысловую функцию выполняет «обличение через 

жанр». Например, подчеркнуто вульгарные интонации появляются в му-

зыкальных номерах, рисующих надменного принца Лимона и коварного 

синьора Помидора. Музыка показывает их глупость, коварство и скудный 

душевный мир.  

Третья образная сфера балета связана с характеристикой аристокра-

тического мира в образах графинь Вишен и их окружения. В сцене при-

дворных развлечений композитор пользуется музыкальной стилизацией. 

Ироничность, комическая церемонность воспроизводимой им галантной 

старины достигается путем остроумного «осовременивания» мелодики, 

ритмики и фактуры западноевропейской музыки XVII–XVIII вв.  

Позже на основе балета К. Хачатурян создал фортепианную сюиту 

«Чиполлино», которую с огромным интересом исполняют юные пианисты 

и в наши дни. В фортепианную сюиту включены наиболее значительные 

музыкальные номера балета, связанные с раскрытием общей идеи сказки: 

борьбы добра со злом, честности с обманом, бескорыстия с жадностью. 

Фортепианно-сюитный вариант сказки не воспринимается как свободный 

монтаж удачных номеров балета, так как в нем соблюдается единство об-

щей линии развития. Адресованная юным исполнителям, музыка сюиты 

рассказывает литературную историю простым и доступным языком. Ком-

позитор избирает ясные и точные выразительные средства: яркие, легко 

запоминающиеся мелодии, близкие по складу детским песням, четкий 

ритм, неизменно служащий надежным жанровым ориентиром. Быстрая 

смена музыкальных портретов и жанровых сценок предопределила в этих 

сочинениях сам тип драматургии, опирающийся на сюитный принцип 

подчеркнутого контраста составляющих эпизодов. С одной стороны, здесь 

широко представлена танцевальная сфера («Галоп», «Вальс цветов», «Та-

рантелла», «Танец Тыквы», «Менуэт») и различные типы маршей («Марш 
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Чиполлино», «Финальное шествие», «Помидор»), с другой — эпизоды ли-

рико-повествовательного и кантиленного склада («Вариация Редиски», 

«Магнолия и Вишенка»). В каждом конкретном случае композитор созда-

ет портрет своего героя через точно найденное типическое движение, ори-

гинальную ритмическую формулу, характеризующую тот или иной жанр. 

Портреты сказочных героев, удачно встроенные в композиционную канву 

единого художественного целого, словно оживают, и каждый из них не 

теряет своей индивидуальной привлекательности.  

В фортепианной сюите «Чиполлино» присутствует основное каче-

ство музыки для детей — образность и наличие ярких, запоминающих ме-

лодий, что делает ее привлекательной для юных исполнителей. Несо-

мненным достоинством сюиты является и то, что входящие в нее пьесы 

рассчитаны на разный уровень музыкальной подготовки детей. Пьесы из 

фортепианной сюиты «Чиполлино» К. Хачатуряна охотно включают в ре-

пертуар в классе фортепианного ансамбля преподаватели детских музы-

кальных школ и школ искусств. Яркие, разнообразные по характеру и 

темпераменту музыкальные номера сюиты, олицетворяющие тех или 

иных героев сказки Дж. Родари, увлекают маленьких исполнителей и от-

крывают перед ними прекрасный мир искусства.  

Любимая всеми детьми сказка итальянского писателя Дж. Родари, 

которую К. Хачатурян озвучил с помощью музыкальных номеров сюиты, 

может послужить основой внеклассных мероприятий для маленьких слу-

шателей, таких, например, как «Сказка в музыке живет», «Чиполлино и 

его друзья» и т. д., произведения из фортепианной сюиты ребята с удо-

вольствием исполняют в классе ансамблевого музицирования и на класс-

ных концертах. 
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Сегодня перед школой стоит сложнейшая задача — воспитать высо-

ко духовную, творческую личность, умеющую осознавать значимость 

родного языка в жизни народа, его самобытность, ценить и сохранять ис-

торико-культурное наследие России и «малой родины» [8]. Для ее реше-

ния мы предлагаем в младших классах проводить лингвокраеведческую 

работу. 

Мы разработали программу лингвокраеведческих занятий [2; 10], 

целью которой является формирование культуроведческой и регионовед-

ческой компетенций учащихся, развитие языковой культуры, речи и 

наблюдательности. Один из блоков программы посвящен знакомству 

младших школьников со словарем местных промыслов. Выбор этой темы 

не случаен. Народные промыслы — неотъемлемая часть отечественной 

культуры, воплотившая многовековой опыт эстетического восприятия ми-

ра, сохранившая художественные традиции, отражающие самобытность 

культур многонациональной России.  

Цель работы — ввести учащихся в мир региональной языковой 

культуры в процессе изучения истории развития и современного состоя-

ния промыслов Тверского края, осмотра уникальных произведений народ-

ных мастеров, которые хранятся в Музее тверского быта. Задачи: 
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1) познакомить учащихся с историей возникновения и развитием промыс-

лов на территории нашего края, жилищем и бытом тверских крестьян; 

проследить историческое местоположение ремесленных точек в городе 

Твери, которые запечатлены в названиях улиц; 2) развивать речь, языко-

вую культуру, наблюдательность, навыки поисково-исследовательской 

работы младших школьников; 3) воспитывать интерес, бережное отноше-

ние к истории и культуре России и Тверской земли. 

Занятия проводятся в форме экскурсий (учебной, виртуальной, заоч-

ной) и запланированы по следующим темам: «Жилище и быт тверских 

крестьян», «Народные промыслы тверского региона», «Вышивка и ткаче-

ство тверских мастериц», «Город мастеров: тверские народные промыслы 

в топонимах», «Добрых рук мастерство» (создание иллюстрированного 

альбома в рамках проектной деятельности). 

Представим структуру каждого занятия более подробно.  

Экскурсия в Музей тверского быта: «Жилище и быт тверских 

крестьян». Цель — познакомить учащихся с бытовой стороной жизни, 

произведениями прикладного искусства тверских крестьян. Справочный 

материал: [1; 3; 5; 9; 11; 13; 14; 15].  

Экскурсия начинается с рассказа учителя о времени постройки зда-

ния, в котором располагается музей (1787), а также его владельцах — 

купцах Арефьевых, которые играли видную роль в экономической и об-

щественной жизни Твери XVIII–XIX вв. Дается обзор основных экспози-

ций музея. В залах первого этажа учащиеся знакомятся с особенностями 

интерьера крестьянской избы конца XIX — начала XX в., узнают, что та-

кое красный угол, мужской угол, бабий закуток, рассматривают посуду, 

предметы мебели тверских крестьян, изучают их названия и функцио-

нальное значение. Ведется работа над формированием понятий: крестья-

нин, лучина, прялка, рубель, каток, корчага, гребень, кудель. В процессе 

экскурсии учитель обращает внимание школьников на то, что каждая 

вещь имеет не только утилитарную, но и эстетическую ценность. Учащие-

ся рассматривают примеры резного декора в украшении интерьера избы, 

анализируют его орнаментальные мотивы, узнают что такое промысел, 

рассуждают о причинах его появления (малоземелье, плохие почвы, низ-

кая урожайность, высокие налоги с крестьян и горожан), перечисляют его 

разновидности (деревообрабатывающий, плетение из бересты, резьба и 

роспись по дереву, кузнечный, гончарный и др.).  

В двух других залах музея учащиеся рассматривают утварь и орудия 

сельскохозяйственного производства, которые крестьянин обычно держал 

в сенях и во дворе. В экспозиции представлена посуда для хранения зерна, 

сплетенная из бересты, глиняная и деревянная посуда для молочных про-

дуктов, рабочий инвентарь. В ходе экскурсии происходит обогащение 
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словаря учащихся понятиями: кубышка, кринка, горлатка, корчага, без-

мен, лапти, лыко, береста, коромысло, мотовило, подойник, ступа, серп, 

коса, грабли, вилы, льномялка.  

Темы для развернутых дискуссий во время и после экскурсии, а так-

же для дополнительных поисково-творческих заданий: 

— Сделайте сообщение о роде купцов Арефьевых.  

— Расскажите об устройстве крестьянской избы (особенности инте-

рьера, мебели, посуды). Каковы причины занятий промысловой деятель-

ностью тверских крестьян?  

— Проведите поисково-исследовательскую работу по изучению ис-

тории и современного состояния деревообрабатывающего промысла на 

территории Тверского края.  

— Используя книгу «Тверские загадки» [13: 15–19, 23–36, 43–47], 

подберите по 3 произведения на каждую из следующих групп: «жилище», 

«предметы домашнего и хозяйственного обихода», «орудия труда». 

Например, «По сеням ходит, а в избу нейдет» (дверь), «Четыре ноги, а хо-

дить не может» (стол), «Согнута в дугу, летом на лугу, зимой на крюку» 

(коса). 

— Объясните смысл следующих пословиц: «Ремесло не коромысло: 

плеч не оттянет, а само прокормит», «В пашне огрехи, а на кафтане про-

рехи», «Горька работа, да хлеб сладок» [3; 14]. 

— Найдите в «Тематическом словаре говоров Тверской области» 

[15: 3, 60–68] местные слова, называющие домашнюю посуду, и опреде-

лите их значение:  (кружка, которой черпают воду, ковш), кор-

 (горшок с узким горлом),  (горлышко у чайника),  

(деревянный ковш). 

Виртуальная экскурсия «Народные промыслы Тверского края». 

Цель — познакомить учащихся с основными промыслами, распростра-

ненными на Тверской земле: рыболовным, сапожным, гончарным и куз-

нечным. Справочный материал: [1; 3; 4; 5; 7; 13; 15]. 

В начале экскурсии учащиеся вспоминают, что такое промысел, 

называют причины его появления и перечисляют основные виды, распро-

страненные на Тверской земле [9]. Изучение промыслов начинается с ры-

боловства, поскольку это одна из древнейших форм хозяйственной дея-

тельности людей. Учащиеся узнают о центрах рыболовного промысла 

(Осташковский и Вышневолоцкий уезды), видах рыбы и местах ее сбыта 

(Тверь, Москва, Нижний Новгород). Используя «Тематический словарь 

говоров Тверской области» [15: 2, 73–85], они находят названия рыболов-

ных орудий и определяют их назначение: ершовка (сеть для ловли ерша), 

лещёвка (леща), плотвица (плотвы), снетковик (снетка), уклейница 

(уклеи), язёвик (язя), рассуждают о современном состоянии рыболовного 
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промысла. Словарь учащихся пополняется словами: плотва, судак, налим, 

ряпушка, снеток, лещ, карась. 

Потребность в прочной обуви для рыбаков вызвала развитие сапож-

ного дела. Данный вид промысла был распространен в Кимрах, Осташко-

ве, Торжке, Твери, Калязине. Экскурсанты знакомятся со временем обра-

зования сапожного ремесла (XVI в.), его распространением и современ-

ным состоянием. Находят в «Тематическом словаре говоров Тверской об-

ласти» [15: 3, 41–49] названия видов обуви и определяют их значение: 

осташи су-

 (суконные сапожки),  (рабочие сапоги),  (от-

крытые туфли с бантиками). 

Наиболее древний вид народного искусства, связанный с глубокими 

вековыми традициями, — гончарное производство. Учащиеся узнают о 

материалах, технике изготовления, особенностях формы, орнамента, мо-

тивов, цветовой палитры глиняных изделий Тверского края, рассматрива-

ют изображения керамической и глиняной посуды, которая имела широ-

кое применение в крестьянском обиходе, изучают произведения приклад-

ного искусства мастеров Весьегонского, Вышневолоцкого, Бежецкого, 

Кашинского, Конаковского, Тверского и Новоторжского уездов. Школь-

ники знакомятся не только с видами глиняной посуды, но и небольшими 

игрушками и свистульками в виде кукол, коней, всадников, животных и 

птиц.  

Далее школьники переходят к изучению кузнечного промысла, кото-

рый был широко распространен на территории Тверского края. Этому 

способствовали богатые залежи болотных руд. Учащиеся узнают об ос-

новных центрах кузнечного промысла (Тверь, Осташков, Кашин, Бежецк, 

Весьегонск, Торжок и др.), а также о предметах, которые искусно выделы-

вали тверские мастера. Вниманию школьников предлагаются изображения 

разных по форме замков, тонких и толстых игл, гвоздей, металлических 

частей для конской сбруи, сельскохозяйственных и мелких ремесленных 

орудий, металлической посуды. Ведется работа над формированием поня-

тий: светец, сбруя, хомут, дойник, ковш, кашник, поршни, плотник, куз-

нец, рыболов, сапожник. По завершении экскурсии учащиеся отвечают на 

вопросы и выполняют творческие задания: 

— Отгадайте загадки: «Принялась кума за дело, завизжала и запела: 

ела, ела дуб, дуб, поломала зуб, зуб» (пила), «Кланяется, кланяется, при-

дет домой — растянется» (топор), «Бьют парнишку по фуражке, чтоб по-

жил он в деревяшке» (гвоздь) [13: 43–47]. При какой промысловой дея-

тельности используют данные орудия труда?  
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— Объясните смысл следующих пословиц: «Не без ума, так и не без 

промысла», «Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит», «Худое ре-

месло лучше хорошего воровства», «Хлебай уху, а рыба вверху» [3; 7]. 

— У жителей русских городов были свои прозвища. Многие из них 

связанны с промысловой деятельностью горожан. Чем занимались жители 

следующих городов: муромцы — калошники; осташи — ершееды, сапож-

ники; кушали — тонкопряхи; кимряки — сапожники; около Корчевы — 

коневоды, в Семендяевской волости — булочник да калачник, пряничник 

да пирожник сплошь и рядом [9]. 

Учебная экскурсия на базе Музея тверского быта «Вышивка и 

ткачество тверских мастериц». Цель — посетить представленную в 

музее экспозицию работ женской промысловой деятельности, познако-

мить учащихся с особенностями композиции, цвета, характерными моти-

вами и узорами тверского ткачества, кружевоплетения, вышивки и набой-

ки; изучить особенности народного костюма. Справочный материал: [1; 5; 

12; 13; 15]. 

В процессе экскурсии учащиеся знакомятся с видами женского ре-

месла: ткачеством, вышивкой, кружевоплетением и набойкой. В экспози-

ции музея широко представлены полотенца, скатерти, занавески, укра-

шенные замысловатой вышивкой, которая является отражением духовной 

жизни народа, его художественной культуры и истории. Школьники зна-

комятся с производством льняных тканей, узнают о центрах распростра-

нения женского ремесла (Тверь, Старица, Бежецк, Калязин, Весьегонск, 

Торжок), об особенностях орнамента, цвета, сюжета и художественно-

стилевых признаках.  

Большой интерес представляют собой праздничные костюмы XIX в. 

из Весьегонского и Сандовского уездов Тверской губернии. Учащиеся 

знакомятся с основными частями праздничной и повседневной одежды, ее 

отличительными признаками, рассматривают головные уборы, широко 

представленные в экспозиции музея. В ходе экскурсии происходит обога-

щение словаря учащихся понятиями: орнамент, плетешок, холст, швейка, 

рубаха, понева, сарафан, передник, кафтан, повойник, кокошник, сорока, 

сорочица, телогрея. По завершении экскурсии учащиеся отвечают на во-

просы и выполняют творческие задания. 

— Найдите в «Тематическом словаре говоров Тверской области» 

[15: 2, 70–73] местные слова, называющие различные виды ткани и опре-

делите их значение:  (мягкий тонкий материал), кру  (самое 

тонкое льняное полотно),  (полушерстяная ткань),  

(грубый холст из отходов льна). 

— Определите значение слов, которые тверские жители использова-

ли в своей речи: «Погода-то такая грязная, все платье захлабыстала» (за-
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пачкать), «Ишь ты сколько нашмякала на себя рубах-то» (надеть), «Опря-

нись, на улице холодно» (одеться теплее) [15: 3, 27–30]. 

— Отгадайте загадки: «Из липы свито деревянное корыто, по дороге 

идет, клетки кладет» (лапти), «Днем обручем, ночью — змей» (пояс), 

«Весь в шерсти, а кожи нет» (валенки) [13: 47–50]. 

Заочная экскурсия «Город мастеров: тверские народные промыс-

лы в топонимах». Цель — проследить историческое местоположение ре-

месленных точек в городе Твери, которые запечатлены в названиях улиц. 

Справочный материал: [6; 9]. 

В ходе экскурсии учащиеся узнают, что такое топонимы, изучают 

их виды, рассуждают о связи названий внутригородских объектов с про-

мысловой деятельностью крестьян. Экскурсанты знакомятся с историче-

ским местоположением ремесленных точек Твери, которые можно восста-

новить по названиям улиц и переулков: Медниковская ул., Пивоварский / 

Пивоваренный пер. (ныне ул. Салтыкова-Щедрина), Кузнечный пер. (не 

сохранился), Рыбацкая, Солодовая (ныне ул. Лидии Базановой). Учащиеся 

рассуждают о специализации жителей каждой из улиц, перечисляют про-

дукты их промысловой деятельности, знакомятся с расположением, 

названиями (историческими и современными) торговых рядов, площадей, 

на которых продавали и обменивали свои товары жители и гости нашего 

города (Хлебная и Мытная пл., Гостиный двор, Бакалейный, Красный и 

Рыбный ряды). Сейчас на месте этого торгового комплекса располагается 

Тверская и Театральная площади. В процессе экскурсии происходит рабо-

та над формированием понятий: топоним, ряд, лавка, солод, бакалея, сло-

бода, «мыта». В конце экскурсии учащиеся отвечают на вопросы и вы-

полняют творческие задания. 

— Найдите в «Энциклопедии тверских улиц» [6: 289, 371] названия 

улиц города, которые названы в честь профессий фабрики «Пролетарка», 

которая возникла на основе женской промысловой деятельности (Пря-

дильная, Ткача). 

— Как вы представляете себе ярмарку на торговых рядах и площа-

дях города Твери в XIX веке? Изобразите это на рисунке.  

Завершающим этапом нашей работы является проектная деятель-

ность «Добрых рук мастерство». Цель — закрепить знания младших 

школьников о промысловой деятельности жителей Тверского края. Запла-

нированный результат — иллюстрированный альбом «Добрых рук ма-

стерство». На подготовку и реализацию данного проекта отводится 1 не-

деля. В процессе работы участники каждой группы готовят рисунки, под-

бирают изображения орудий труда, продуктов деятельности определенно-

го вида промысла. На итоговом занятии происходит защита проекта и 

оформление иллюстрированного альбома. 
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Ожидаемые результаты нашей работы — формирование у учащихся 

младших классов культуроведческой и регионоведческой компетенций, 

развитие речи, языковой культуры, а также представлений о жизни, тра-

дициях и духовных ценностях своих предков, которые являются неисчер-

паемым материалом для воспитания и развития подрастающего поколе-

ния.  
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ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

В данной статье рассмотрены понятия культуроведческой и регионоведческой компе-

тенций, их содержание и структура. В центре внимания - средства,  методы и формы обуче-

ния и воспитания, направленные на эффективное формирование культуроведческой и регио-

новедческой компетенций. Автором выделены основные принципы работы учителя началь-

ной школы в данном направлении.  
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This article examines the concept of the  cultural and regional studies competence, their con-

tent and structure. In the center of attention are the means, methods and forms of training and edu-

cation for the effective formation of the cultural and regional studies competence. The author high-

lights the main principles of a primary school teacher in this direction. 

Keywords: cultural and regional studies competence, literary and regional studies tour, lit-

erary meetings, hobby groups working on local literature, project method. 

 

Одной из первостепенных задач современной школы становится 

формирование культуроведческой и регионоведческой компетенций обу-

чаемых. Изучение местного языкового и культурного материала способ-

ствует нравственному и духовному развитию, а также воспитанию созна-

тельного отношения к культурному наследию региона. Поэтому в содер-

жание образования важно включать на каждом этапе обучения элементы 

регионоведения: географические, исторические, общественные, экономи-

ческие, литературные. Значимость регионоведческих материалов высока 

при использовании их уже в начальном звене, когда происходит активное 

становление личности учащегося, формируется его мировоззрение, выра-

батывается социальная позиция. 

Регионоведческий компонент в содержании обучения литературно-

му чтению играет существенную роль в развитии личности обучающегося, 

так как призван расширить общий, социальный, культурный кругозор 

обучающихся, стимулировать познавательные и интеллектуальные про-

цессы. Использование регионоведческого материала при обучении млад-

ших школьников литературному краеведению позволяет учащимся опери-
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ровать в учебной беседе теми фактами и сведениями, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия в родной для них 

культуре.  

Содержание и структура регионоведческой компетенции (РВК) мо-

гут быть представлены в виде той же формулы, что и другие компетенции: 

РВК — это комплекс (единство) знаний + способов деятельности + цен-

ностных отношений. Таким образом, под РВК подразумевается единство 

знаний и представлений человека о «малом мире» («малой родине»), при-

обретенного в данном социуме опыта деятельности и эмоционально-

ценностных отношений, способствующее развитию гражданских и патри-

отических чувств, воспитанию сознательного отношения к истории и со-

временному состоянию, специфическим чертам своей «малой родины», 

постижению ее роли в становлении личности, формировании мировоззре-

ния [9]. 

Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы вы-

ражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения [8]. На 

современном этапе функционирования термина культуроведческая компе-

тенция может быть определена как комплекс представлений человека о 

мире, сообщающий языковой личности национальный образ мыслей и яв-

ляющийся единством знания и функционирования, отношения и ценности, 

что обусловливает выделение в содержании культуроведческой компетен-

ции знаниевого, деятельностного и мировоззренческого компонентов [6]. 

В исследовании Т.Ф. Новиковой установлено, что регионоведческая 

компетенция в предлагаемом профессионально-ориентированном элек-

тивном курсе должна иметь своим содержанием совокупность следующих 

компонентов: готовность и способность следовать своим этнокультурным 

традициям, строить межкультурное общение на основе не только регио-

новедческих, но и краеведческих знаний, этнографических умений, харак-

терных для определенного этноса; готовность изучать различные культу-

ры с целью налаживания комфортного существования в поликультурной 

среде, преодоления узости кругозора, постижения взаимовлияния культур; 

готовность и способность учащихся осмысливать социальные и связанные 

с ними этнокультурные процессы путем анализа и систематизации знаний 

об этнических культурах, нахождения и признания в них общего и раз-

личного, специфического [9]. 

Использование регионоведческого компонента позволяет решить 

одну из главных задач современной школы — повысить эффективность 

изучения основного содержания предмета. Работа с регионоведческим ма-

териалом предусматривает разнообразные формы занятий: самостоятель-
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ная работа с книгой и иными источниками информации; учебные экскур-

сии (практические, заочные, виртуальные); проектная деятельность; бесе-

ды и встречи с интересными людьми; выступления с сообщениями, до-

кладами; конференции, викторины, деловые игры и т.д. [5; 6]. Для усиле-

ния мотивации младших школьников на уроках по литературному краеве-

дению важно использовать исследовательские, проблемные, поисковые, 

личностно-ориентированные методы работы с учащимися. В целях фор-

мирования культуроведческой и регионоведческой компетенций необхо-

димо использовать разнообразные формы работы, такие как самостоя-

тельная, индивидуальная, групповая, фронтальная работа. При работе над 

регионоведческим компонентом используются современные эффективные 

методы обучения: метод проектов, ролевые игры, информационно-

коммуникационные, поисковые, исследовательские технологии. [5] 

Работа с регионоведческим материалом может быть частью, этапом 

урока, отдельным уроком. Организация учебной (урочной и внеурочной) 

литературно-краеведческой деятельности учащихся младших классов, 

ориентированная на формирование их регионоведческой компетенции, 

способствует улучшению качества преподавания литературного чтения в 

начальной школе. На уроках регионоведческого курса необходимо ис-

пользование различных средств активизации речемыслительной деятель-

ности школьников: использование в качестве речевой зарядки песен, сти-

хов, цитат, пословиц и поговорок по региональной проблематике.  

При работе над региональным материалом важно использовать 

наглядность: фотографии, слайды, репродукции картин, книжные иллю-

страции, видеоклипы и видеофильмы, включать в уроки элементы игро-

вой деятельности, а также викторины, контрольные тесты, задания обоб-

щающего характера, выполняемые в форме соревнования.  

При организации литературно-краеведческих школьных экскурсий 

целесообразно учитывать опыт педагогов, положивших начало этому спо-

собу изучения родного края. На Тверской земле к экскурсии как методи-

ческому и педагогическому средству активно прибегал в создатель народ-

ных воскресных школ С. А. Рачинский. Ежегодные экскурсии входили в 

практику земской учительской школы им. П. П. Максимовича. Еще боль-

шее внимание экскурсиям уделяла Тверская мужская гимназия. С 1903 г. 

по 1917 г. Обществом было организовано четырнадцать экскурсий. Уче-

ники гимназии побывали в Москве, Петербурге, Кронштадте, Павловске, 

Петергофе, Нижнем Новгороде, Угличе, Ростове, Новгороде, в Крыму и 

на Кавказе, а в 1910 г. совершили поездку за границу, посетив Варшаву, 

Вену, Будапешт, Софию, Велико Тырново и другие города. Летом, в 1914 

г. под руководством директора гимназии П. П. Чернышева учащиеся гим-

назии совершили экскурсию к верховьям Волги [4].  
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В настоящее время типология литературно-краеведческих экскурсий 

расширилась. Широкое распространение получили заочные литератур-

ные экскурсии. Такие экскурсии основаны на демонстрации учителем 

наглядных пособий, при этом он берет на себя роль гида. В роли нагляд-

ных пособий могут выступать подлинные документы, реальные предметы 

и объекты, имеющие непосредственное отношение к литературе (письма 

или рисунки писателя, мемориальные вещи, первые издания произ-

ведений, уникальные экземпляры газет, журналов, рукописи, докумен-

тальные фотографии). С их помощью можно раскрыть и своеобразие изу-

чаемого периода, колорит эпохи, подтвердить правдивость и типичность 

изображенных в литературе явлений. Также в роли пособий выступают 

графические наглядные пособия, к примеру литературные карты края с 

условными обозначениями мест, интересных в историко-литературном 

отношении; маршрутные карты, топографические схемы путешествий пи-

сателя или героя художественного произведения, Графические краеведче-

ские пособия могут быть с успехом использованы на уроке для осмысле-

ния отдельных периодов биографии писателя [1].  

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс 

образования существенно изменился подход к экскурсиям, возникли но-

вые виды экскурсий — виртуальные, интерактивные экскурсии. С помо-

щью компьютерной техники стало возможно создавать самые разнообраз-

ные экскурсии, режиссировать маршруты, которые могут меняться как 

угодно, в зависимости от времени суток или времени года. Используя ши-

рокие возможности компьютерной техники и глобальной сети Интернет, 

можно проводить увлекательнейшие виртуальные экскурсии, виртуальные 

прогулки, которые превращаются в настоящее путешествие. Требования к 

виртуальной экскурсии как к организационной форме работы практически 

не отличаются от требований к проведению реальных традиционных экс-

курсий. Но характерными признаками виртуальной реальности являются 

следующие: моделирование в реальном масштабе времени; имитация 

окружающей обстановки с высокой степенью реализма; возможность воз-

действовать на окружающую обстановку и иметь при этом обратную 

связь. И в этом отношении мультимедийному уроку трудно найти замену 

[1]. Виртуальная литературная экскурсия делает урок интересным и со-

держательным, оживляет преподавание предмета, помогает раскрыть реа-

листическую основу произведения, ее тесную связь с историей народа. 

При этом виртуальная литературная экскурсия должна быть доступной 

возрасту учащихся.  

Простая с точки зрения организации и активности учащихся форма 

организации работы по литературному краеведению — это литературные 

встречи, то есть приезд в школу по специальному приглашению писателя, 
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друга или современника поэта или писателя. Встречи с писателем требуют 

определенной подготовки. Чем больше узнают учащиеся о его жизни и 

творчестве, тем лучше. Это повысит интерес к его личности и книгам. По 

совету учителя школьники знакомятся с биографией писателя, читают до-

ступные произведения. Некоторые готовят для громкого чтения понра-

вившиеся стихи и отрывки из прозы [2]. 

Большое распространение также находит кружковая работа по кра-

еведческой литературе, главное назначение которой заключается в сво-

бодном проявлении инициативы, творческом развитии школьников. Дан-

ная форма организации работы по литературному краеведению предпола-

гает важное условие — необходимо, чтобы каждый участник кружка по-

лучил задание интересное и посильные, чтобы работа в кружке помогла 

ему раскрыть и развить свои способности. Составляя план работы кружка, 

педагог и школьники должны представлять конечную цель, практический 

итог работы за год. Таким итогом может быть, например, оформление ли-

тературно-краеведческой выставки; создание кабинета литературного кра-

еведения и т. д. Ценные материалы, собранные ребятами, должны читать-

ся на уроках, отражаться на выставках в классе и в местной печати. 

Ведущим методом организации учебного процесса, наряду с экскур-

сионным, мы считаем метод проектов. Проектная деятельность — это 

оптимальный способ организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся, способствующий эффективному развитию школьника и учиты-

вающий индивидуальные возможности и способности каждого ребенка. 

Поскольку контингент учащихся класса, как правило, неоднороден, ис-

пользование метода проектов на практике позволяет обеспечить наиболее 

оптимальные условия для усвоения знаний [5; 6].  

Охарактеризованные выше формы работы по литературному краеве-

дению далеко не исчерпывают всего многообразия внеклассной работы по 

литературному краеведению, но цель, которую преследует учитель, ис-

пользуя любой из методов руководства чтением, всегда одна — литера-

турное образование и воспитание учащихся. Окончив школу, учащиеся 

должны не только знать определенное количество лучших произведений 

мировой литературы, но и любить книгу, обладать художественным вку-

сом, умением понимать литературное произведение. Всего этого можно 

достигнуть лишь при единстве классных и внеклассных занятий и систе-

матическом руководстве внеклассным чтением учащихся, осуществляе-

мом не только учителем литературы, но учителями других предметов и 

библиотекарем. 

При работе над регионоведческим компонентом на уроках литера-

турного чтения в начальных классах важно: использование современных 

эффективных методов обучения: метод проектов, экскурсии (в том числе 
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и виртуальные экскурсии), ролевые игры, поисковые, исследовательские и 

т.д.; согласование регионоведческого материала с программой; отбор ма-

териала, отражающего уникальность региона, его неповторимый характер, 

содержащий общечеловеческие ценности, приобщение к которым оказы-

вает положительное влияние на повышение общекультурного уровня 

учащихся. 

Использование в обучении сведений, связанных с реальной жизнью 

учащихся, стимулирует не только их интерес к процессу обучения, но и 

самостоятельность, активность каждого ученика, воспитывает ответствен-

ное отношение к делу, способствует становлению личности. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

 

Главной в сказке является актуальная в России экологическая проблема сплошной вы-

рубки леса, приводящей к нарушению естественного биоценоза и отрицательно влияющей на 

природу. «Лесная сказка» в простой и  доступной для детского восприятия форме дает пред-

ставление о многих важных экологических понятиях: сукцессии, высотной поясности, 

надземном и подземном ярусном расположении растений и др. 
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INTRODUCTION TO ECOLOGICAL  PROBLEMS OF DEFORESTATION BASED ON 

THE WORKS OF SIBERIAN D.N.MAMIN-SIBIRYAK A "FOREST FAIRY TALE" OF 

PRIMARY SCHOOL AGE  

 

Central to the tale is an urgent ecological problem in Russia continuous deforestation, lead-

ing to disruption of natural ecological community and adversely affecting the countryside. "Forest 

Fairy Tale" in a simple and accessible to the child's perception shape gives an idea of the many im-

portant ecological concepts: succession, altitudinal zones, elevated and underground longline ar-

rangement of plants and others. 

Keywords: children's literature, D.N. Mamin-Siberyak, ecological education, forest life, the 

problem of deforestation. 

 

 «Дети – будущее человечества: в них – будущие возможности» – го-

ворил известный русский драматург и писатель, один из классиков отече-

ственной литературы, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк [3]. Его осо-

бенно привлекала работа для маленьких читателей, с их непосредственно-

стью и полным доверием к написанному, неуёмным интересом ко всему, 

что видится вокруг, со стремлением понять своё место в мире. Вспоминая 

о роли детской книжки в его собственной жизни, Мамин-Сибиряк писал: 

«Книга является для ребёнка окном в мир, неудержимо манящим к себе 

светом настоящего знания и настоящей науки». Он сравнивал книгу с сол-

нечным лучом, который заставляет пробуждаться дремлющие силы души 

и вызывает рост брошенных на эту почву семян. 

Дебют Мамина-Сибиряка в качестве детского писателя был очень 

удачным: его первый детский рассказ «Емеля-охотник» получил вторую 

премию Фребелевского общества в 1884 году. А в 1892 году его правди-
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вый, суровый рассказ «Зимовье на Студёной» о труженике и его дружбе с 

животным произвел сильное впечатление и был удостоен Золотой медали 

Комитета грамотности. В том же году началось многолетнее сотрудниче-

ство писателя с журналом «Детское чтение», а затем со сменившей этот 

журнал «Юной Россией». Здесь было напечатано свыше шестидесяти рас-

сказов Мамина-Сибиряка для детей, вошедших позднее в сборники его 

произведений («Алёнушкины сказки» (1896), «Сказки и рассказы для де-

тей младшего возраста» (1895), «Зарницы» (1897), «Рассказы и сказки» (1 

и 2 ч. –1897 и 1898), «По Уралу» (1899) и др.). К середине девяностых го-

дов XIX века Мамин-Сибиряк стал одним из самых известных детских пи-

сателей. Его произведения для детей еще при жизни писателя получили 

широкую известность за рубежом: в 1909 году его рассказы для детей вы-

шли в Париже и были удостоены Золотой медали [1]. 

Обращение его к литературе для детей определялось, прежде всего, 

рождением дочери Алёнушки. Писатель как-то сказал: «Эта крошка при-

вела с собой всю мою детскую литературу». Дмитрий Наркисович горячо, 

почти болезненно любил свою дочь и хотел создать для неё произведения, 

способные ввести девочку в поэтическую жизнь природы. Имя Мамина-

Сибиряка как детского писателя неразрывно связано с его книжкой «Алё-

нушкины сказки», на которой воспитывались многие поколения детей. 

Автор сам предсказал её долгую жизнь и по-своему объяснил причины 

долголетия: «Это моя любимая книжка – её писала сама любовь, и потому 

она переживёт всё остальное». Только при жизни писателя «Алёнушкины 

сказки» выдержали десять изданий. Сказки «дышат любовью к детям, по-

ниманием детской души, умением подметить и уловить то, что ей особен-

но дорого и мило». В характере творчества Мамина-Сибиряка люди отме-

чали сердечную чистоту. Писатель говорил с детьми серьезно, задушевно, 

вводя и народный юмор, и светлый лиризм. Сказочные образы Мамина-

Сибиряка знакомят с повадками, образом жизни, поведением зверей, птиц, 

насекомых. В сказках Мамина-Сибиряка мир природы приближен к ма-

ленькому читателю, сделан понятным именно в силу того, что он «очело-

вечен». Заяц, Ерш, Ворона, Индюк, Комар, Куличок – говорят человече-

ским языком. За жестами, поступками, движением представителей живот-

ного мира открывается жизнь людей, герои сказок становятся частью че-

ловеческого мира. 

Одним из замечательных произведений о природе Мамина-Сибиряка 

является «Лесная сказка» [2]. Главной в сказке является актуальная в Рос-

сии экологическая проблема сплошной вырубки леса, приводящей к 

нарушению естественного биоценоза и отрицательно влияющей на приро-

ду. Главные герои сказки  обитатели леса, которых писатель «очеловечи-

вает». Из разговоров Речки, Ветра, Белки, жалоб Осинок, шёпота Травы 
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юный читатель знакомится с различными видами лесных растений, узнаёт 

об особенностях их жизни. «Лесная сказка» в простой и доступной для 

детского восприятия форме даёт представление о многих важных эколо-

гических понятиях: сукцессии, высотной поясности, надземном и подзем-

ном ярусном расположении растений и др. 

Действие сказки происходит в густом, дремучем ельнике, в который 

приехали люди, чтобы срубить деревья на дрова («Сто лет рос этот дрему-

чий ельник, и его не стало в несколько дней» [2]). Но главными героями 

сказки являются отнюдь не люди, а обитатели леса  прежде всего боль-

шая старушка-ель с широкими, мохнатыми лапами, любопытная Белка, 

хвастливый Ветер, Речка Безымянка, жёлтенький Подснежник, горькие 

Осины, зеленые Берёзки. В мирную, спокойную, размеренную жизнь оби-

тателей леса врываются люди и начинают хозяйничать в лесу, вырубив 

все деревья на опушке, кроме одной старой большой Ели. Автор дает ма-

ленькому читателю возможность увидеть происходящие события со сто-

роны животного и растительного мира, страдающего от вмешательства 

людей. Из разговора Белки и Ели читатель узнает, какой вред принесла 

вырубка лесу, оставив «безобразную картину», «кладбище» срубленных 

деревьев. Вот некоторые из отрицательных последствий: действие на от-

крытом пространстве вырубки холодного ветра зимой, и иссушающего, 

жаркого летом; эрозия почвы; высыхание маленьких лесных рек и родни-

ков, так как вода перестала задерживаться деревьями. 

Просто и доступно для понимания ребёнка писатель последователь-

но раскрывает все этапы сукцессии елового леса. Сукцессия  это после-

довательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза другим 

на определённом участке среды во времени в результате влияния природ-

ных факторов (в том числе внутренних сил) или воздействия человека [6]. 

В таёжной зоне Евразии появление открытого пространства на месте ело-

вых лесов в результате пожара или сплошной рубки коренным образом 

меняет режим освещения, температуры, влажности и других факторов. 

Изменения эти неблагоприятны для комплекса таёжных видов растений и 

животных, их развитие угнетается. Зато на освещённых, относительно су-

хих и хорошо прогреваемых местах формируется временное одноярусное 

сообщество из светолюбивых трав. Первыми здесь развиваются виды с 

легко распространяемыми семенами. «В зелёной, сочной траве пестрели и 

фиолетовые колокольчики, и полевая розовая гвоздика, и голубые неза-

будки, и ландыши, и фиалки, и пахучий шалфей, и розовые стрелки иван-

чая» [2], – пишет Мамин-Сибиряк. 

Кроме сукцессии, Д.Н. Мамин-Сибиряк знакомит читателей и с 

очень важным понятием ярусного расположения леса, с надземной и под-

земной ярусностью. «Берёзы и осины протягивали свои ветви, чтобы заго-
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родить солнечные лучи, падавшие на молодые елочки. Нужно было ви-

деть, как томились без солнца эти несчастные ёлочки, как они задыхались, 

хирели и засыхали. Еще сильнее шла война под землёй, где в темноте 

неутомимо работали нежные корни, сосавшие питательную влагу. Кореш-

ки травы и цветов работали в самом верхнем слое почвы, глубже их зары-

вались корни кустарников, а ещё глубже шли корни берез и молоденьких 

ёлочек. Там, в темноте, они переплетались между собой, как тонкие белые 

волосы» – пишет Д.Н.Мамин-Сибиряк [2]. 

Действительно, распределение растений по надземным ярусам опре-

деляет неодинаковая освещенность, которая приводит к различиям в тем-

пературном режиме и режиме влажности [7]. В одних и тех же ярусах 

находятся растения одинаковой высоты, сходные или различающиеся по 

своим экологическим особенностям (например, хвойные и лиственные 

породы), но имеющие примерно одинаковую потребность в освещении. 

Благодаря ярусному расположению растений в сообществе наиболее пол-

но используются природные условия (свет, тепло, почва). От принадлеж-

ности к определённому ярусу зависит качество жизни, так как экологиче-

ские условия на разных ярусах неодинаковы. Растения разных ярусов вли-

яют друг на друга. Растения верхних надземных ярусов более светолю-

бивы, чем растения нижних ярусов, и лучше приспособлены к колебаниям 

температуры и влажности. Под своими кронами они создают условия сла-

бой освещенности и стабильной температуры и влажности. Поэтому ниж-

ние ярусы образованы растениями, у которых потребность в свете мень-

ше. Подземная ярусность фитоценозов изучена хуже, чем надземная. Рас-

пределение корней растений по подземным ярусам определяется измене-

нием с глубиной степени увлажнения почвы, её богатством питательными 

веществами и уменьшением степени аэрации почвы с глубиной. Подзем-

ные ярусы, также как и надземные, влияют друг на друга. Корни, образу-

ющие верхний подземный ярус, могут перехватывать дождевую воду у 

растений, корни которых находятся в более глубоких ярусах. В свою оче-

редь корни, составляющие более глубокие подземные ярусы, перехваты-

вают поднимающуюся капиллярно воду у корней верхних подземных яру-

сов. 

Также Д.Н. Мамин-Сибиряк знакомит маленьких читателей с поня-

тием однолетних и многолетних растений, рассказывает о времени жизни 

некоторых лесных пород: «время в лесу шло скорее, чем в городах, где 

живут люди. Деревья считали его не годами, а десятками лет. Происходи-

ло это, вероятно, потому, что деревья живут гораздо дольше людей и рас-

тут медленнее. С другой стороны, существовали однолетние растения, для 

которых весь круг жизни совершался в одно лето, – они родились весной 

и умирали осенью. Кустарники жили десять-двадцать лет, а потом начи-
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нали хиреть, теряли листья и постепенно засыхали. Лиственные деревья 

жили ещё дольше, но до ста лет выживали одни липы и березы, а осины, 

черемухи и рябины погибали, не дожив и половины» [2]. 

Также писатель рассказывает и о способах распространения семян: 

анемохории (с помощью ветра) и гидрохории (с помощью воды). «Глав-

ными действующими лицами на поруби являлись теперь река Безымянка и 

Ветер, – они вместе несли свежие семена новых растений и лесных пород, 

и таким образом происходило передвижение растительности» [2]. 

Также юный читатель может узнать об особенностях строения и 

жизнедеятельности некоторых хвойных растений. «Трудно им (елям) при-

ходилось, особенно по зимам... Больше всех обижал Ветер: как закрутит, 

как засвистит... Северная сторона у елей вся была голая, а нижние ветви 

стлались по земле. Трудно было и пищу добывать между камнями. Корни 

оплетали камни и крепко держались за них. Ель – неприхотливое дерево и 

крепкое, не боится ничего. Сосны и берёзы не смели даже взглянуть туда, 

где мои родители (ели) зеленели стройной четой. Выше их росли только 

болотная горная трава да мох…», «мы, ели, – самое крепкое дерево, а по-

этому другие породы и не могут нас одолеть. Сосна тоже хорошее дерево, 

но не везде может расти... Вот пихты и кедры – те одного рода с нами и 

также ничего не боятся...» [2]. 

Сегодня с российскими лесами складывается крайне неблагополуч-

ная ситуация, очень скоро мы можем лишиться последних островков ди-

кой природы именно там, где они жизненно необходимы [4]. Представле-

ние о России, как о стране с бескрайними лесными просторами, безнадёж-

но устарело. Деградация лесов от интенсивной вырубки в России началась 

ещё в XIX в., когда начался массовый экспорт леса из России в Европу че-

рез северные порты. Тенденция уничтожения высокопродуктивных лесов 

продолжилась и позднее, в советский период. С 20-х годов прошлого века 

преобладала концепция ускоренного штурмового освоения созревших для 

вырубки лесов. Выражалась данная концепция в сплошных вырубках и 

ручной заготовке леса, так как леса было много, а техники мало. Обезле-

сение наносит нашей планете значительный и разнообразный ущерб. Чем 

меньше лесов, тем больше в атмосфере парниковых газов  в основном, 

диоксида углерода. Чем больше парниковых газов, тем значительнее гло-

бальное потепление. Кстати, не только отсутствие деревьев отрицательно 

сказывается на атмосфере. Гниющие или горящие леса также выбрасыва-

ют в воздух диоксид углерода [5]. Огромно значение лесов и для хозяй-

ственной деятельности человека. Древесина широко используется в стро-

ительстве, дубильном и красильном производстве. Из древесины изготав-

ливается более 20 тысяч разнообразных продуктов. Без нее не обходится 
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получение пластмассы, синтетического каучука, удобрений, спирта, саха-

ра, бумаги. 

Проблема вырубки лесов имеет огромное значение не только для 

России, но и для всего мира. История человечества знает немало печаль-

ных примеров, когда неразумная вырубка лесов, отношение к природе не 

как к великому дару, а как к средству удовлетворения своих потребностей, 

превращало некогда живой уголок в безжизненную пустыню. Поэтому 

знакомство с основами экологии и воспитание бережного отношения к 

природе необходимо начинать уже с начальной школы. Книгу Мамина-

Сибиряка «Лесная сказка», как и многие другие его детские произведения, 

можно рекомендовать как действенное средство воспитания любви и от-

ветственного отношения к природе у младших школьников на уроках 

окружающего мира и развития речи, а также для внеклассного и семейно-

го чтения. 
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Статья посвящена проблеме формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста. Рекомендовано использовать книгу О.В. Колпаковой, в которой 

автор знакомит  маленьких читателей с разными опасными ситуациями и вместе со сказоч-

ными героями находит выход из создавшихся положений.  
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WITH BOOK OF O.V. KOLPAKOVA "FUNNY BASES  OF LIFE SAFETY FOR KIDS” 

 

The article is devoted to the formation of the foundations of the  safe behavior by 

preschool children. It is recommended to use the book O.V. Kolpakova, in which the author intro-

duces young readers with different dangerous situations and finds  a way out of the situation with 

fantastic heroes.  

Keywords: life safety, children's writer O.V.Kolpakova, dangerous situations, fairy-tale 
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Современные дети живут в мире, где совершаются преступления, 

происходят стихийные бедствия, военные конфликты, неблагоприятной 

является и экологическая обстановка. Все дети в силу своего возраста яв-

ляются очень любопытными и любознательными созданиями, и эта жиз-

ненная активность иногда может оказаться небезопасной. Сохранить здо-

ровье ребёнка является важной задачей каждого взрослого человека. По-

этому проблема формирования представлений о безопасности жизнедея-

тельности ребенка является в настоящее время безусловно актуальной. 

Подготовку человека к безопасному существованию в окружающей 

среде необходимо начинать ещё с дошкольного возраста, так как именно в 

этом возрасте начинает формироваться его жизненная позиция. Поэтому 

одним из направлений социально-коммуникативного развития ребенка, 

выделенным новыми Федеральными государственными образовательны-

ми стандартами для дошкольных учреждений, является формирование ос-

нов безопасного поведения в быту, социуме, природе 4. 

Ребенок дошкольного возраста уже стремится к самостоятельности, 

но он ещё не умеет адекватно оценить свои силы и возможности, имеет 
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недостаточный опыт поведения в сложных ситуациях, не умеет использо-

вать правила безопасности 1: 5. Задача педагогов и родителей состоит не 

только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы под-

готовить его встрече с различными сложными, а порой опасными жизнен-

ными ситуациями 2: 2.  

Обезопасить детей можно по-разному. Чаще всего родители исполь-

зуют запреты: не трогай, не делай, не ходи и т.д. Но правильнее, наверное, 

будет сформировать у ребенка представление о наиболее опасных ситуа-

циях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, привить ему 

навыки безопасного поведения. А сами родители должны стать для ребен-

ка примером для подражания. Такой подход в воспитании поможет ребен-

ку адекватно оценивать свои силы и побороть многие страхи. 

В жизни ребёнка складываются такие ситуации, когда достаточно 

быстро нужно принять решение. Поэтому нужно научить ребенка не толь-

ко не боятся их, но и не растеряться и найти правильный выход из со-

здавшегося положения. Очень часто рядом может не оказаться взрослого 

человека и ему придется рассчитывать только на себя. Поэтому такие си-

туации должны быть знакомы ребенку, проанализированы и сформирован 

определённый алгоритм действий, так как безопасность – это не просто 

набор определённых представлений и знаний. Самое главное – это умение 

правильно вести себя в подобных ситуациях. 

Большую помощь в процессе формирования у детей представлений о 

безопасности жизнедеятельности может оказать книга «Веселые основы 

безопасности жизнедеятельности для малышей». Ее автор – Ольга Валерь-

евна Колпакова. Это молодой писатель (родилась 1972 года на Алтае) и 

журналист, который живет Екатеринбурге. В 1994 году закончила Ураль-

ский государственный университет, факультет журналистики. Свою писа-

тельскую карьеру начинала с работы редактором в детском журнале «Ви-

таминка». Ольга Валерьевна является членом союза писателей России, 

председателем Содружества детских писателей, лауреатом конкурсов 

«Южно-уральская книга» (2009), «Добрая лира» (2010), имени Алексея 

Толстого (2007 и 2009). Автор, который пишет для детей, уже достаточно 

известна среди родителей и воспитателей. Это обучающие и познаватель-

ные книги, направленность тематики которых очень разная. Это различ-

ные истории о нашей стране, культуре, традициях и даже кулинарные ре-

цепты для маленьких читателей. В серии «Моя первая книга» очень инте-

ресны «Занимательная биология», «Занимательное природоведение для 

малышей», «Занимательная география». В них автор рассказывает о раз-

ных странах и континентах, о живых существах нашей планеты, учит лю-

бить, ценить природу и бережно относиться к ней. 
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Книга «Веселые основы безопасности жизнедеятельности для малы-

шей» посвящена вопросам безопасности детей в процессе их жизнедея-

тельности. В ней рассказывается о маленьких сказочных героях, попада-

ющих в различные сложные ситуации, с которыми дети могут столкнуться 

в реальной жизни. Истории написаны очень интересно, ярко, с участием 

любимых сказочных героев, поэтому не могут вызвать страха у детей. В 

тоже время они помогают увидеть опасность, оценить свои возможности, 

ну а герои подскажут идею выхода из создавшегося положения. 

В книге представлено 19 рассказов. Каждая история посвящена от-

дельной ситуации – безопасному отдыху на природе (поведение в лесу, во 

время пожара, грозы, на воде, на льду, опасные насекомые, ядовитые рас-

тения, грибы), опасностям, подстерегающим дома (электроприборы), по-

ведению на улице, на дорогах, опасным продуктам, выделены экологиче-

ские опасности. Как выйти из них? Как не растеряться? Как по возможно-

сти помочь самому себе и другим участникам положения? Сказочные дей-

ствующие лица (ёжик Женя, волчонок Еремей, зайка Зоя, мышонок Липу-

нек) располагают к себе маленьких читателей, вовлекают в действие, за-

ставляют переживать и помогают найти решение. Пусть сначала некото-

рые варианты действий героев ошибочны, но они заставляют ребёнка ду-

мать, рассуждать и находить выход из создавшегося положения.  

После каждого рассказа предлагается «серьёзный разговор в конце 

истории», где родители вместе с детьми подробно обсуждают ситуацию, 

анализируют её, объясняют, почему нужно именно так поступить, а не 

иначе. Детей знакомят с элементарными правилами оказания первой ме-

дицинской помощи. 

Очень много в книге поучительных историй об удивительных людях, 

их подвигах и открытиях. Это истории о полярном исследователе Ф. Нан-

сене, о путешественниках Т. Хейердале и В. Конюхове, о «Дороге жизни» 

на Ладожском озере, о поступках маленьких героев настоящего времени – 

о восьмилетней школьнице из Твери, которая спасла незнакомую 3-х лет-

нюю девочку в обрушившимся парке развлечений, о 12-летнем Д. Фелю-

шине, который спас на пожаре троих малышей и т.д. Всё это не только 

развивает познавательный интерес, но и способствует нравственному вос-

питанию ребенка, развитию его человеческих качеств, чувства ответ-

ственности за свои поступки. 

Раздел «Памятка для родителей» обращён к мамам и папам, где ав-

тор даёт конкретные советы о том, как ребенку объяснить опасность по-

ложения, по каким признакам можно правильно оценить его чрезвычай-

ность, как себя вести, куда звонить и что говорить. «Как вести себя, ока-

завшись в замкнутом пространстве или под обломками? Вряд ли совет «не 

паниковать» возымеет действие. Просто расскажите ребенку, что в исто-
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рии много случаев, когда человека достают из-под завалов живыми и здо-

ровыми даже спустя несколько дней после катастрофы. Пострадавший 

должен всё это время беречь силы и время от времени подавать сигналы 

(кричать, стучать, если есть такая возможность)» 3: 111. 

В конце каждой истории в игровой форме предлагается материал для 

закрепления полученных знаний. Дети лучше воспринимают и усваивают 

материал, если им интересно, они выполняют какое-то задание, которое 

тщательно продумано автором. Закладывая основы безопасного поведе-

ния, О.В. Колпакова использует много дополнительной информации, ко-

торая интересна ребёнку и будет способствовать развитию его познава-

тельного интереса. Задания практической направленности, предложенные 

писателем, способствуют формированию простых экспериментальных 

навыков, развитию наблюдательности. Выполняя их, ребёнок учится мыс-

лить, рассуждать, самостоятельно делать выводы. Например, при рас-

смотрении ситуации о поведении в лесу автор знакомит читателей с ле-

карственными и ядовитыми растениями, рассказывает о бережном отно-

шении к ним, о правилах оказания первой медицинской помощи, о значе-

нии растений в природе и для человека. 

Или: после беседы о том, что не нужно разговаривать с незнакомыми 

людьми, о необходимости обо всех случившихся происшествиях расска-

зывать родителям, ребенку предлагается выполнить интересное задание: 

посмотреть в течение 5 секунд на портрет человека, затем постараться 

описать его, отметив при этом необычные черты (предлагается картина Д. 

Левицкого «Портрет П.А. Демидова»). 

После прочтения истории «Как ёжик Женя и мышонок Липунек хо-

тели обмануть Солнце» предлагается проделать простой эксперимент – 

соорудить «ловушку» для воды: «Выкопайте или найдите ямку (глубиной 

в полметра), поставьте туда вашу «миску», укройте сверху полиэтиленом 

так, чтобы в середине появилась ямка. В середину ямки (она должна быть 

над емкостью) положите небольшой камешек. Половиной литра воды за 

сутки одно такое сооружение вас обеспечит» 3: 89. 

Некоторая информация может быть интересна не только для детей, 

но и для родителей. Например, не все взрослые знают, какие специальные 

знаки – сигналы нужно выкладывать в лесу, если вы заблудились, чтобы 

спасатели заметили и поняли, что с тобой и где тебя искать. 

К каждой теме истории очень грамотно подобрана художественная 

литература, которую автор рекомендует дополнительно прочитать. Это 

книги известных детских писателей, таких как С. Маршак «Вот какой рас-

сеянный», Дж. Родари «Сказки по телефону» (тема о своих и чужих ве-

щах), Л. Толстой «Пожарные собаки», В. Драгунский «Пожар во флигеле, 

или Подвиг во льдах» (тема о правилах пользования электроприборами), 
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А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», русская 

народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (тема об опас-

ности незнакомых продуктов).  

В книге представлены яркие красивые иллюстрации, которые помо-

гут ребенку понять историю и выполнить предложенные задания. В каче-

стве иллюстраций подобраны картины знаменитых художников, которые 

дополняют описанные ситуации. Это картины И. Остроухова «Ранняя 

весна» и И. Айвазовского «Ледяные горы» (о поведении на льду), В. 

Цветкова «Прогулка на велосипедах» (о правилах езды на велосипеде), И. 

Прянишникова «Воробьи» (о поведении с незнакомыми людьми), К. 

Брюллова «Последний день Помпеи» (правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях), Д. Миллеса «Христос в родительском доме» (о распределении 

обязанностей в доме) и др. Такое необычное применение известных кар-

тин способствует и эстетическому просвещению детей, учит любить и це-

нить красоту. 

Прочитав данную книгу с родителями или воспитателями, ребёнок 

научится внимательно смотреть вокруг, предвидеть опасность и действо-

вать так, как учили его сказочные друзья – ёжик, волчонок и мышонок. И 

хотя книга предназначена для малышей 6 лет, её могут с большим интере-

сом и удовольствием прочитать дети старшего возраста и даже взрослые. 

И, конечно, книга будет полезна воспитателям детского сада, учителям 

начальных классов в процессе формирования представлений об основах 

безопасности жизнедеятельности детей. 
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вательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная 
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В статье описываются иллюстрации к книге Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес», 

выполненные Надеждой Николаевой, ученицей муниципального образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Детская художественная школа»  имени В.А. Се-

рова. 
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FANTASY WORLD: LEWIS CARROLL'S "ALICE IN WONDERLAND"(based on 

the thesis by  Nadezhda Nikolaeva, a student of the fourth grade,  municipal educational institution, 

additional education of children "Children's Art School" named after V.A. Serov, Tver ') 

 

This article describes the illustrations for the book of Lewis Carroll's "Alice in Wonder-

land", made by Nadezhda Nikolayeva, a student of the fourth grade,  the municipal educational in-

stitution,  additional education of children "Children's art school" named after VA Serov. 

Keywords: Lewis Carroll,  fantasy, fairy tale, illustration, mystic, the Cheshire Cat, the 

White Rabbit, the March Hare, a country of miracles. 

 

Произведение Льюис Кэрролл переносит нас в необычный мир, где 

царствуют фантазия, вымысел, иносказание. Сказка написана в 1864 году. 

Английский математик, живший в викторианскую эпоху, подарил людям 

мир своей души. Эту сказку с упоением читали несколько поколений  де-

тей и взрослых.  

Художники любили и любят делать иллюстрации к этому литера-

турному произведению. Фантазия художника соединяется с фантазией пи-

сателя. Художников привлекают необычные миры, лабиринты сознания, 

загадки, абсурд и парадоксы сказки Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чу-

дес». Персонажи сказки живут своей таинственной жизнью, полной дви-

жения и недосказанности. В произведении «Алиса в Стране чудес» писа-

тель смог передать ощущение двойственности, неоднозначности бытия. 

Смысловое поле сказки рождает множество ассоциаций. Определенный 
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смысл её  рождается из кажущегося хаоса, из открытия разных про-

странств. Там присутствует мир-лабиринт.  

Джон Тенниел был художником первого издания сказки. В его ил-

люстрациях Алиса изображена брюнеткой. В произведениях других ху-

дожников Алиса стала блондинкой. Это воля художника. Акт творчества – 

это, порой, таинство даже для самого художника. «Алиса в Стране чудес» 

«зацепила» сюрреалиста Сальвадора Дали. Великий мистификатор и вы-

думщик создал свои произведения по мотивам сказки Л. Кэрролл «Алиса 

в Стране чудес». 

Привлекла эта сказка мою ученицу Николаеву Надю (4 класс, дет-

ская художественная школа им. В. А. Серова, г. Тверь). Николаева Надеж-

да – талантливый юный художник, внутренне свободный в проявлении 

своих художественный идей. Она выполнила дипломную работу – иллю-

страции по мотивам литературного произведения Льюис Кэрролл «Алиса 

в Стране чудес» (4 работы – бумага, акрил). Надя умеет мыслить художе-

ственными образами. Ей симпатичны: Чеширский Кот, Белый Кролик, 

Мартовский Заяц, Синяя Гусеница, Мышь - Соня, Болванщик, другие пер-

сонажи сказки. Алиса – самый любимый сказочный персонаж Нади. Она 

хорошо чувствует и понимает Алису. 

Любопытная, озорная девчонка решила заглянуть в кроличью нору. 

И вот, что из этого получилось. Алиса оказалась в иной реальности, в не-

обычном загадочном мире. Там смещено пространство и время. 
 - Какие смешные часы! – заметила она. –  

Они показывают число, а не час! 

- А что тут такого? – пробормотал Болванщик. – 

Разве твои часы показывают год? [1]. 

Алиса видит, как исчезает Чеширский Кот. Остается только его 

улыбка. Это удивительно. В этом мире от лука лукавят, от сдобы добреют, 

от уксуса куксятся. Этот фантастический мир привычен для обитателей 

сказки. Им в нем хорошо. Алисе в этом мире очень интересно, но не все 

понятно, а иногда не очень  уютно.  
 

 - Что это ты выдумываешь? - строго спросила Гусеница.   

- Да ты в своем уме?  

- Не знаю, - отвечала Алиса. - Должно быть, в чужом [2]. 

Николаева Надя по-своему увидела прочитанную сказку Л.Кэрролл 

«Алиса в Стране чудес». Она создала замечательные, уникальные живо-

писные композиции. Работы выполнены в контрастных цветах. Существу-

ет гармония между оттенками. Фон работ многоцветный. Из цветного ма-

рева возникают персонажи сказки. Надя создала свою условность, свой 

мир фантазии. Пространство работ решено необычно. Присутствуют эле-

менты – символы, раскрывающие содержание сказки. 
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Николаевой Надежде удалось уловить настроение сказки, создав 

прекрасные художественные произведения. Живописные композиции у 

Нади получились солнечными, жизнерадостными, нарядными. В них ста-

ло еще больше света, когда она оформила их в золотистые паспарту. Надя 

много читает, умеет мечтать, фантазировать. Это видно по другим ее 

творческим работам.  

Я верю, что Надя пойдет учиться дальше, найдет себя как художник 

в пространстве изобразительного искусства. В моем детстве был Учитель 

рисования, который сказал: «Девочка, тебе обязательно надо учиться 

дальше». Он в меня верил. Теперь я сама учитель и говорю детям такие же 

слова. Так рождаются традиции.  

Надя очень любит сказки. Чтение делает ее счастливой. Нравится ей 

и другое произведение Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье», созданное в 1871 

году. Надя мечтает нарисовать иллюстрации к этой книге. Она не очень 

любит разбираться, где кончается реальное и начинается фантастическое. 

Над дипломной работой Надя работала увлеченно, с азартом, в чем - то 

напоминая мне Алису.  
 

 - Выпей еще чаю,- сказал Мартовский Заяц, наклоняясь к Алисе. 

- Еще?- переспросила Алиса с обидой. – Я пока ничего не пила» [3]. 

 

Чайная церемония была частью викторианской эпохи. В сказке 

«Алиса в Стране чудес» мне очень нравится 7 глава, которая называется 

«Безумное чаепитие». Там много символов, смыслов, иносказаний. Чудес-

ный юмор, жонглирование словами  притягивают и очаровывают. Воз-

можно, я тоже нарисую иллюстрации к произведению «Алиса в Стране 

чудес». Мне как художнику этот материал очень интересен. Природа 

творчества едина. Писатели – это те же художники. Вместо кистей и кра-

сок у них просто другой материал – слова. Они не копируют реальный 

мир, они его выражают. Писатели и художники часто сплавляют реальный 

мир с миром своей души, своей фантазии. Прекрасный, придуманный мир  

они не заменяют на реальный. Они живут в двух мирах, расширяя реаль-

ное пространство. Художник слова или кисти может придумать солнце, 

ветер, свой фантастический мир, но не для того, чтобы укрыться в нем, а 

чтобы подарить его другому человеку.  
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ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

 

На  уроках изобразительного искусства дети часто занимаются иллюстрированием  

народных сказок, что  вносит неоценимый вклад в нравственное воспитание детей и приви-

вает им с ранних лет любовь к своей земле, к своему народу, его доброй мудрости, накоп-

ленной веками.  
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ILLUSTRATING RUSSIAN FOLK TALES " GEESE- SWAN " 

 

In the fine arts lessons children are often engaged in illustrating fairy tales that makes an 

invaluable contribution to the moral education of children and instills in them from an early age a 

love for their land, for his people, his kind of wisdom that had accumulated over the centuries. 

Keywords: pictorial art, aesthetic education, spiritual values, moral education. 

 

Изобразительное искусство – важнейшее средство эстетического 

воспитания, оно позволяет детям отразить в изображенных образах свои 

личные впечатления об окружающем мире, выразить свое отношение к 

нему. 

В процессе рисования у ребенка развивается наблюдательность, 

художественный вкус, эстетическое восприятие, творческие способно-

сти, умение доступными средствами самому создавать красивое. Соб-

ственное творчество помогает детям видеть прекрасное в окружающей 

среде, в произведениях искусства, помогает детям постепенно подойти к 

пониманию произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изобразительная деятельность способствует раз-

витию мыслительных операций.   

В наше время  в педагогическом процессе для  формирования  

изобразительных умений и навыков у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста применяют иллюстрирование   русских  народных 

сказок.  

Дети учатся составлять композицию, выбирать сюжет, подбирать 

цвета и оттенки, находить пропорции и строение предметов, передавать 

движение. Задача педагога помочь детям в формировании образа, в по-

исках средств выразительности.  

В русской народной сказке всегда заложен глубокий смысл, муд-

рость народа, который ее придумал и сохранил. В сказках всегда торже-

ствуют  труд, разум, справедливость и всегда побеждает добро, а зло 
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всегда бывает наказано. Русские сказки уникальны по своей структуре, 

содержанию, сказочным героям. Только у русского народа ярко передан 

характер и дух нашего человека. До сих пор мы продолжаем рассказы-

вать нашим детям сказки, о которых мы в свою очередь узнали от стар-

шего поколения. Поэтому сказки у детей вызывают  огромный интерес. 

На своем уроке я предложила детям тему: Иллюстрирование рус-

ской народной сказки. “Гуси - лебеди “. 

В качестве изобразительного материала я выбрала гуашь. 

Гуашь превосходный материал для начинающих. Это краски, кото-

рые чрезвычайно интересны в работе и являются одним из самых люби-

мых средств рисования для детей. Однако гуашь так же широко исполь-

зуется в обучении ребят постарше и взрослых благодаря своим живопис-

ным свойствам.  

Урок я начала с обсуждения сюжета сказки “ Гуси-лебеди “. В ка-

честве наглядных пособий использовала иллюстрации, наброски, зари-

совки. Мы с учениками проанализировали сюжет и композицию работ, 

технику их исполнения, колористическое решение. Это поможет уча-

щимся создать самостоятельные работы. 

Цели и задачи урока: 

Обучить учащихся выполнять иллюстрации к сказке.  

Продолжить знакомиться с техникой изображения гуашью. 

Развивать интерес к творчеству художника-иллюстратора. 

Научить выделять главное в композиции, используя художествен-

ные приемы. 

Научить с помощью линий и цвета передать характер и настроение 

сказочного персонажа. Передать общее эмоциональное состояние с по-

мощью колористического решения. 

В ходе урока обговаривали с детьми методы работы с гуашью, ее 

свойства. Обсуждали с каждым учащимся композицию его будущей ра-

боты, цветовое решение, образы героев. 

В своих работах дети на бумаге с помощью красок выражали свое 

отношение к героям сказки, свои переживания, чувства. 

Общие ошибки, возникшие у учащихся в ходе их самостоятельной   

работы обговариваются со всем классом. Каждый конкретный слу-

чай прорабатывается  индивидуально с ребенком. 

Завершился урок просмотром и обсуждением созданных учащими-

ся работ.  

В ходе, которого основное внимание обращали:   

- На выбор сюжета и способность выделить главное с помощью ко-

лористического решения.  

- Компоновку персонажей в формате листа. 
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- На передачу общего цветового решения, эмоционального состоя-

ния работы. 

- Проработку выразительности образов, умение цветом подчерк-

нуть сказочность сюжета, передать свое отношение к происходящим в 

сказке событиям.   

По работам учащихся видно как по-разному все дети решают по-

ставленную перед ними задачу. По-разному маленькие авторы представ-

ляют себе образы героев сказки, демонстрируя богатство творческого 

поиска. 

Иллюстрирование народных сказок на уроках изобразительного 

искусства не только играет важную роль в обучении и развитии учащих-

ся, но и вносит неоценимый вклад в их нравственное воспитание. При-

вивает с ранних лет детям любовь к своей земле, к своему народу, его 

доброй мудрости, накопленной веками.  
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В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ) 

 
В статье автор информирует  читателя о  методике использования в учебном процессе 

произведений живописи, в частности за основу берётся произведение  художника   О.А. Ки-

пренского портрет «Бедная Лиза». Из всех портретов, написанных О.А. Кипренским, портрет 

«Бедная Лиза» более всего интересен своей предысторией, поскольку связан не только с по-

вестью Карамзина, но и с биографией самого художника. 
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The author informs the reader about the using in the educational process of paintings, in par-

ticular based on the portrait "Poor Liza". Of all the portraits painted by O.A. Kiprensky the  "Poor 

Liza" is most interesting for its prehistory related not only to the story N.M. Karamzin, and the bi-

ography of the artist. 

Keywords: O.A. Kiprensky, N.M.  Karamzin, Poor Liza, an artist, a romantic story, a story, 

a plot.  

 

Годы жизни великого русского живописца Ореста Адамовича Ки-

пренского (1782-1836) отсылают нашу память к хрестоматийным датам 

истории русской культуры. Кипренский родился почти в один год с В.А. 

Жуковским, на пять лет раньше К.Н. Батюшкова; умер на год раньше А.С. 

Пушкина. Эти три имени рядом с именем Кипренского оказываются не 

случайно. Дело не только в том, что художнику все трое служили моделя-

ми, и иконографию русских литераторов начала XIX века нельзя предста-

вить без портретов, созданных Кипренским. Важнее то, что всё творчество 

художника было тесно связано с тем движением, которое развернулось в 

литературе. Кипренского породила литературная среда начала XIX века. 

Без неё и вне её немыслимо развитие этого художника. И в этом отноше-

нии Кипренский в русской живописи того времени – явление достаточно 

уникальное. 

На долю Кипренского досталось почти всё, что полагалось получить 

в то время любому другому большому художнику: обучение в Академии 

художеств, покровительство высоких лиц. Но ни один из этих других не 

имел таких крепких корней в литературном течении начала века, как Ки-

пренский. 

В большинстве своем все литературные кружки, все писатели, с ко-

торыми дружил или хотя бы недолго соприкасался Кипренский, утвер-

ждали новые тогда принципы романтического творчества. Они провозгла-

сили преобладание чувства над разумом, субъективного –над объектив-

ным, духовного над материальным. Романтики возвеличивали нового ге-

роя, неподвластного общественному контролю, скинувшего с себя путы 

социальной регламентации. Этот герой ищет свободы в бегстве в чужие 

страны, в уходе из своего общества. Он выступает как носитель кон-

фликтной ситуации, грозящей гибелью. 

Новые творческие концепции выявились в то время с наибольшей 

полнотой в поэзии. Проза как бы остановилась на сентиментализме Ка-

рамзина. В первые десятилетия XIX века она не преодолевала этой сенти-

менталистской системы и лишь в 1820-1830-е годы обрела новое роман-

тическое качество. Поэзия быстрее, чем, например проза или драматургия, 

могла откликнуться на романтическую потребность века. Лирическое 

начало, знаменующее усиление личностного подхода, воплотилось, преж-

де всего, в поэзии, обладающей способностью в музыке слова, в ритме 

звуков выражать чувство. 
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Романтизм в живописи не получил столь мощного развития, как в 

литературе. 

Поэтому при изучении русского романтизма в живописи необхо-

дим синтетический подход. Логично начать изучение этого направления в 

русском искусстве с истоков – с литературы. Предвосхищать рассказ о са-

мом ярком «романтике» русской живописи – О.А. Кипренском, на уроках 

по истории изобразительного искусства, можно с чтения повести Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза», которая в настоящее время не является обяза-

тельным для прочтения произведением школьной программы по литера-

туре. 

У «Бедной Лизы» действительно счастливая судьба. Повесть при-

надлежит к числу произведений, которые знаменуют собой литературную 

эпоху, и в этом её значение для истории литературы. Написанная более 

двухсот лет назад, в 1792 году, она не знала за эти два века ни забвения, 

ни утраты читательской любви. Одна из характерных черт великих произ-

ведений русской литературы заключается в том, что при простоте внешне-

го сюжета они поднимают сложнейшие, глубинные вопросы жизни. 

Сюжет «Бедной Лизы», как справедливо отметил сам автор, весьма 

незамысловат. Крестьянка Лиза и дворянин Эраст полюбили друг друга, 

но вскоре Эраст покинул свою возлюбленную, чтобы жениться на богатой 

вдове и тем поправить свое состояние. Брошенная девушка с горя утопи-

лась в пруду. 

Прежде всего «Бедная Лиза» подкупала читателя тем, что она рас-

сказывала о русской жизни, о современности. Обычно в повестях писали, 

что действие происходит в неопределенном «одном городе», «одной де-

ревне», а тут хорошо знакомый каждому москвичу Симонов монастырь, 

все узнавали березовую рощу и луг, где стояла хижина, окруженный ста-

рыми ивами монастырский пруд – место гибели бедной Лизы… Точные 

описания придавали особую достоверность всей этой истории. За Лисьим 

прудом укрепилось название Лизин, он на долгое время стал местом па-

ломничества чувствительных читателей. 

Это сейчас, много лет спустя, «Бедная Лиза» кажется, чуть ли не 

изящной игрушкой, но в свое время она воспринималась иначе: это было 

остросовременное и социально звучащее произведение. 

После прочтения повести Карамзина и беседы о русском сентимен-

тализме и романтизме учащимся предлагается написать портрет главной 

героини повести. Их работа усложняется тем, что автор не даёт нам опи-

сания Лизиной внешности, говорит лишь о её возрасте, миловидности, 

кротости и доброте. И только после происходит знакомство учеников с 

картиной О.А. Кипренского «Бедная Лиза». 
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Из всех портретов, написанных Кипренским, «Бедная Лиза» более 

всего интересен своей предысторией, поскольку связан не только с пове-

стью Карамзина, но и с биографией самого художника. Один из первых 

исследователей биографии Кипренского, Н. Врангель, писал: «Он всегда 

был мечтателем не только в искусстве, но и в жизни. Даже происхождение 

его – незаконного сына, – как в романе, предвещает жизнь полную при-

ключений». Вступая в жизнь, он уже был обречен на сложности. Будущее 

положение его в обществе было весьма неопределенным. 

Кипренский был тонким психологом, и это, безусловно, помогло 

ему стать истинным поэтом женской души и в графики, и в живописи. Ед-

ва ли не каждый из его портретов – явление в русском искусстве первой 

половины XIX века. 

В лучших женских портретах он находит духовное совершенство и 

бесконечную грусть по чему-то несвершившемуся. Его женщины мечтают 

о счастье, они способны на самоотверженную любовь, но замкнулись в 

себе и не выдают свои чувства. 

В искусстве всегда много совпадений. Но особенно часто они 

встречаются в образах портретной живописи и поэзии в эпоху романтиз-

ма. Именно в портретах утверждались новые идеалы времени. Отсюда и 

перекличка портретных и литературных идеалов, дружба поэтов и худож-

ников, их творческое взаимопроникновение. 

В 1827 году Кипренский пишет портрет Пушкина. Размышляя о 

встречах художника и поэта через год после казни декабристов, можно 

лишь предполагать, о чем говорили они и о чем горестно умалчивали. Со-

бытия российской действительности многое, конечно, изменили и в жизни 

Кипренского, и в жизни его друзей. Пора надежд и романтической веры 

после восстания на Сенатской площади сменилась отчаянием и безнадеж-

ностью. Те, кто недавно ещё взывали о милости к побежденным, как, 

например, Пушкин, все меньше теперь в неё верили. Мысль о неумолимой 

жестокости правящей десницы пронизывает «Анчар» и другие стихотво-

рения поэта. Последние портреты Кипренского говорят о том же. 

Одновременно с созданием портрета Пушкина художник пишет 

свою «Бедную Лизу» (1827 г.). Многие отмечали, что он в этой работе ми-

лосердием своим превзошел Н.М. Карамзина. Если писатель сентимента-

лен в изображении своей бедной Лизы, то Кипренский романтичен. Рабо-

тая над портретом, он, скорее всего, вспоминал свою мать, любовь кото-

рой была разбита, жизнь исковеркана. 

В то время, когда художник писал «Бедную Лизу», в устав Импера-

торской академии Художеств был веден новый пункт, по которому запре-

щалось принимать в академию детей крепостных, или, как они были 

названы в указе, «русских рабов». Художник был возмущен этим фактом. 
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Ответом его стал портрет бедной Лизы. К тому времени, когда появился 

этот портрет, интерес к одноименной повести Карамзина, написанной в 

1792 году, заметно поутих. Однако художник счел возможным ещё раз 

напомнить публике о трагической судьбе девушки. 

Кипренский, сам немало переживавший, не мог не видеть реальных 

причин, погубивших девушку. Ведь его собственная мать была жертвой 

крепостнических законов. Художник изобразил бедную Лизу в тоске и пе-

чали. Юная миловидная девушка с мольбой смотрит на того, с кем ей 

должно расстаться. В её дрожащей руке красный цветок – символ любви. 

Мог ли Кипренский иначе написать крестьянку, с чувствами которой ни-

кто и никогда не будет считаться? Ведь у её любви нет будущего. И по-

винно в том социальное неравенство. Художник прекрасно понимал, что, 

воссоздав на полотне всем известный литературный образ, он старается 

если не укорить общество в несправедливости его законов, то хотя бы вы-

звать слезы страдания в чувствительных душах. Но публика, с восторгом 

принимая блестящее живописное мастерство, оставалось равнодушной к 

идее социального неравенства, заложенной в портрете. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
А.С. ПУШКИНА 

 

Статья посвящается вопросам, связанным с описанием работы по иллю-

страции образов-портретов сказки «О рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина с учащи-

мися среднего школьного возраста в детской художественной  школе. 

Ключевые слова: художественный образ, портрет, композиция. 
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THE ARTISTIC IMAGE IN THE WORKS  

NAMED AFTER A.S. PUSHKIN 

 

The article is devoted to issues related to the image-portraits illustrating a fairy tale "The 

Fisherman and the Fish" named after A.S. Pushkin with students of secondary school age in chil-

dren's art school. 

Keywords: artistic image, portrait, compositio. 

 

Говоря о российских детях в настоящее время, можно предположить, 

что они мало читают, мало чем интересуются и все свободное время про-

водят у телевизоров и компьютеров. На самом деле они стали заложника-
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ми этой ситуации не из-за техники, а из-за безразличия со стороны окру-

жающих, общества или родных и конечно этому можно найти во множе-

стве оправданий, например нехватки времени, в неимении сил после из-

нурительной работы и т.д. Такая ситуация привела к большой опасности, 

которая подстерегает наше общество сегодня – разрушение личности, ли-

бо серьезное ее искажение. Сейчас материальные ценности превосход-

ствуют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доб-

роте, милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме. 

Несмотря на все, что складывается вокруг наших детей, нельзя забы-

вать, что каждый ребенок в глубине своей души продолжает верить в 

светлое и доброе. И взрослым необходимо именно через эту веру мотиви-

ровать их к добрым поступкам, будить патриотичность  и воспитывать в 

них нравственность. Очень кстати всегда на помощь родителям и учите-

лям, приходят сказки, именно они зачастую становятся основателями той 

в веры в добро и что оно всегда побеждает зло. 

На уроках композиции в ДХШ очень актуально использовать для 

изучения образов, как положительных, так и отрицательных произведения 

А.С. Пушкина для их последующей иллюстрации, так как дети лучше все-

го знают их. А еще, потому что именно в его лексиконе заключилось все 

богатство и красочность нашего языка, что очень уж кстати в иллюстри-

ровании тех или иных героев и передачи их черт характера красками. 

Именно он написал столько родных и близких для людей сказок, переда-

ющие многообразность русской души, именно в его сказках  мы встречаем 

так знакомые образы и черты характера людей нас окружающих. Поэтому 

на примере них можно детям вкладывать понятия  нравственности, патри-

отизма и т.д. 

Цель урока. Через сказки Пушкина, познакомить детей с разнооб-

разной палитрой образа русского человека, русского характера и традици-

ями нашей страны его и возможностями это отобразить в листе. Вложить 

в детей понимание критичности нашего поведения. А также вызвать осо-

бый интерес к его произведениями. И в том числе сделать обдуманную 

работу. 

В его сказках можно разглядеть множество нам знакомых образов, 

которые встречаются в людях каждый день. Так как очень важно, даже 

самому юному художнику уметь передать эти образы не только словами, 

но и красками на листе. Для этого и существует урок композиции, в рам-

ках которого дети обучаются приемам передачи образов, черт характера 

через композиционное построение портретов (на материале произведений 

А.С Пушкина). Задача так передать эти образы, чтобы они были узнавае-

мы. Однако существует и авторское видение, которое выражено в не-

обычном ракурсе, окружении рисуемого образа, цветовом решении, а 
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также в соотношении цветовых пятен. Образы, иллюстрированные слова-

ми, должны ожить в работе учащегося. 

Необходимо рассмотреть и то, как наилучшим образом объяснить 

учащимся, что от них требуется.  

Во-первых, зачитываем строки, где наиболее интересно представле-

ны образы, например, ворчливой старухи, или мудрой Царевны-Лебедь, 

старика-простофили и т.д. Важно при этом не показывать иллюстрации, 

предложенные в самой книге, чтобы не допустить спутывания рождающе-

го образа у ребенка. Показывать необходимо разные портреты, передаю-

щие внутреннюю суть человека, также можно показать шаржи, обращая 

внимание на то, как можно выделить ту или иную черту характера в заду-

манной композиции.  

Данная работа по иллюстрированию выполняется на трех листах, на 

каждом из них совершенно разные герои, а значит совершенно разные 

черты и образы. Портрет в композиции может сопровождаться какими-

либо предметами, помогающими наиболее интересно отобразить заду-

манное. 

В начале работы выполняется несколько эскизов, где выражается 

множество идей в обобщенной форме. 

Позднее, по выбранным эскизам, продолжается работа на листе 

большого формата. В ходе работы преподавателю необходимо еще и еще 

раз подчеркивать значимость произведений А.С. Пушкина для нас. Также 

подчеркивается актуальность выделенных автором ситуаций, на которых 

стоило бы и нам учиться. 

В конце работы необходимо устроить просмотр работ. 

Итак, литература имеет большое значение в формировании личности 

ребенка, качеств, черт характера. Она изначально направлена на понима-

ние и созидание человечности, как во взрослом человеке, так и ребенке. 

Необходимость использования произведений художественной литературы 

в нравственном воспитании дошкольников обоснована многими исследо-

вателями, в числе которых Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, 

В.Т. Белинский, А.С. Пушкин, А.М. Горький, Я.А. Коменский, И.П. Пе-

сталоцци, Д. Локк, И.А. Ильин, Д.С. Лихачев, Л.С. Выготский, В.В. Давы-

дов, Л.И. Божович и др.  Произведения А.С. Пушкина существуют вне 

времени и пространства, поэтому всегда будут актуальны и близки. 
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ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ КНИГИ 

 

В статье описывается создание иллюминированной книги в средние века. Описыва-

ются этапы издания рукописных книг, творчество мастеров каллиграфического орнамента.  

Ключевые слова: миниатюра, монастырский скрипторий, стиль, чернила, краски, ор-
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ART OF A MEDIEVAL BOOK 

 

 The article describes the creation of illuminated books of the Middle Ages. It describes the 

stages of the publication of manuscripts, works of masters of calligraphy ornament. 

Keywords: miniature monastic scriptorium, style, ink, paint, ornament. 

 

Рубеж XII–XIII веков стал важным моментом в истории рукописной 

книги в Западной Европе. Распространение грамотности, возникновение 

светской культуры, появление литературы нового содержания: историче-

ских сочинений, ученых трактатов, стихотворных и прозаических рома-

нов, сборников легенд потребовало больше книг. Большим спросом стала 

пользоваться иллюминированная книга – кодекс, украшенный миниатю-

рами, инициалами и орнаментом. Для богатых заказчиков появляются 

роскошные манускрипты (от лат. manus – "рука" и scribo – "пишу").  

Изготовление рукописной книги переходит из ведения монастырей в 

городские мастерские. Мастер монастырского скриптория сам изготавли-

вал всю рукопись от выделки пергамена до переплета кодекса, ремеслен-

ники работали отдельно друг от друга, искусство украшения книги отде-

ляется от ремесла переписчиков. Книжная миниатюра называлась "исто-

рией". Прорисовку и расцвечивание инициалов и вписывание заголовков 

(рубрик) в книжных мастерских стали выполнять иллюминатор (от лат. 

illumino — украшаю) и рубрикатор (от лат. ruber — красный). 

Именно к концу XIII века искусство мастеров каллиграфического 

орнамента достигло в Европе наивысшего развития. 

В Средние века для письма использовались: "стиль" (лат. stilus), ме-

таллическую палочку для письма на навощенных дощечках, "калам" (лат. 

calamus), заостренную камышинку для письма чернилами, позаимство-

ванная европейцами на востоке и птичье перо (лат. penna avis) – гусиное, 

лебединое или павье для чернил. Чернила изготавливались  из смеси сажи 

и камеди (густой смолы некоторых деревьев), такую надпись можно было 

смыть. Для прочных надписей использовалась смесь чернильных дубовых 
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орешков с той же камедью. Довольно редко употреблялись цветные чер-

нила, самые распространенные со времен античности были красные, с XI 

в. начинают добавлять зеленые, а с XIII в. – синие.  

Самым дорогим украшением были золотые и серебряные краски, 

существовали  целые кодексы, написанные золотом (лат. codex aurei), се-

ребром (лат. codex argenti), либо красной краской (лат. codex purpureus). 

Так как материал для письма (пергамен и бумага) были дорогими, средне-

вековый художник старался заполнить все пространство страницы,  плот-

нее вписывал строки и миниатюры. Страницу либо всю покрывали тек-

стом, либо разделяли текст на два столбца. Текст плотной массой ложился 

на страницы, до отказа заполняя очерченные при разметке прямоугольни-

ки колонок. Чтобы не нарушать монолитности письма, писцы растягива-

ли, сжимали или сокращали буквы в строке, выравнивая её правый край. В 

короткой строке пробел заполняли орнаментом, а в короткой колонке, 

чтобы избежать пустоты, повторяли последний кусок текста. Использова-

ние особых шрифтов делало страницу художественным произведением. 

 Особую красоту в книгу вносили украшения и рисунки. Заглавная 

строчка выделяли красной краской ("красная строка"). В средние века 

красной делали всю первую (иногда и вторую) строчку абзаца и называли 

ее "рубрикой" (лат. rubrica – "красная глина"). Одним из главных изобра-

жений на странице был инициал – большая заглавная буква (лат. initium – 

"начинаю"), содержащий растительный, анималистический или иной ор-

наментом. В позднее средневековье орнамент стал выходить за границы 

инициала, заполнять всю страницу, становясь ее обрамлением.  

Миниатюры обрамлялись декоративными элементами: драконами, 

фантастическими птицами, позже листочками плюща, дуба или винограда. 

В парижских рукописях этого времени миниатюры так распространены, 

что часто проникают даже внутрь инициалов. Для них чаще всего специ-

ально делался золотой фон.  

Книжная миниатюра стала основным источником отражения внеш-

него облика человека и его костюма. Бродячие певцы-менестрели, бродя-

чие музыканты, акробаты изображаются в сюркотах с разной длины рука-

вами, с пестроцветной раскраской одежды, с бубенчиками, нашитыми на 

ее края. Отличались своим внешним видом студенты (ваганты). Слуги, 

близкие к хозяевам, носили одежды с барского плеча, но с изъятыми 

украшениями. Слуги, сопровождавшие господ на охоте, в путешествиях и 

официальных представительствах, в украшении одежд имели цвета и рас-

пределение их на костюме в соответствии с рисунком герба их господина.  

Внешний вид героев средневековых произведений определялся иде-

ализированным представлением. Сила, храбрость, воинская доблесть ры-

царя, защитника своей страны, своего короля определили мужественность 
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его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с 

подчеркнуто широкими плечами, волевым решительным лицом. Идеалы 

рыцарства и идеалы народа, нашедшие отражение в таких эпических про-

изведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах». 

Культ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение 

в раннехристианском искусстве и определил идеал красоты женщины. По 

описаниям поэтов XI – XII вв., у такой женщины должны быть длинные 

золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улы-

бающиеся губы. Женские костюмы необычайной длины требовали умения 

двигаться в них, держаться. Так выработался жест придерживать в кулаке 

правой руки часть подола верхнего платья спереди, как чаще всего их  

изображают в миниатюрах. 
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СТИХИ НАШЕГО ДЕТСТВА (иллюстрирование стихотворений А.Л. Барто дошколь-

никами, обучающимися в Муниципальном  образовательном  учреждении  дополни-

тельного образования детей «Детская художественная школа»  имени В.А. Серова,  

г.Тверь) 

 

В статье дается описание иллюстраций дошкольниками стихов А.Л. Барто. Агния 

Барто стала одним из любимейших детских авторов. Её язык, стихи понятны и доступны де-

тям. Они становятся первыми читателями произведений А.Л. Барто.  

Ключевые слова: стихи, поэтический образ, детская литература, сюжет, ритм, риф-

ма.  
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POEMS OF OUR CHILDHOOD (illustrating by preschoolers, municipal educational institu-

tion, additional education of children "Children's art school" named after V.A. Serov, tver ') 

 

The article describes the illustrations by the preschoolers of verses named after A.L Barto. 

Agnes Barto became one of the favorite children's authors. Her language, poetry are  understanda-

ble and accessible to children. They are the first readers of the works of A.L. Barto. 

Keywords: poetry, poetic image, children's literature, story, rhythm and rhyme. 
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Стихи Агнии Барто помнят и знают все: дети, их мамы и папы, ба-

бушки и дедушки. Маленьким детям читают стихи родители. Вырастают 

дети, сами становятся папами и мамами и читают эти стихи своим детям. 

Потом и эти дети вырастут, и их дети будут слушать стихи прекрасной 

писательницы Агнии Барто. Первые читатели Агнии Барто стали 

уже прабабушками и прадедушками. Весёлая простота и свежесть её сти-

хов заставляет даже самых серьёзных и хмурых читателей хотя бы на 

время забыть свою серьёзность превратиться в маленького ребенка, кото-

рому его мама читает:  
Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу, 

Все равно его не брошу 

Потому что он хороший. 

Ярче всего талант Агнии Барто проявился в весёлых и озорных  сти-

хах. Поэтесса понимала, что смех – самая короткая дорожка к сердцу ма-

ленького человека. 

Ясность и яркость поэтических образов позволяют четко предста-

вить литературных героев стихотворных произведений Агнии Барто, что 

позволяет детям дошкольного возраста легко придумывать иллюстрации к 

ее стихотворениям. 

Особенно интересно иллюстрируют дети дошкольного возраста сти-

хи из цикла «Игрушки». Серия «Игрушки» – это не просто несколько са-

мостоятельных, объединенных одной темой сюжетов, это история игруш-

ки. Автор рассказывает о судьбе изображаемого ее живого существа. В со-

знании ребенка складывается яркий художественный образ, который лег-

ко переносится на бумагу. Успех цикла «Игрушки» в том, что Агния Бар-

то описывает в своих маленьких стихах событие, у которого есть и завяз-

ка, и конфликт, и кульминация, и развязка. 
Идет бычок качается. 

Вздыхает на ходу. 

Вот досточка  кончается. 

Сейчас я упаду. 

Язык детской литературы должен быть особенно богат и выразите-
лен. Он должен помочь ребенку расширить свой словарь, овладеть новы-
ми формами речи и развить их образное мышление. Для этого в детских 
произведениях должны присутствовать фразеологизмы и метафоры. Язык 
должен быть доступным и понятным. Таким образом, перед детским по-
этом стоит задача тщательного лексического отбора и особой грамматиче-
ской структуры. В своих стихотворениях для младших и средних школь-
ников Агния Барто использует литературные приемы, которые точно пе-
редают нужное настроение. Агния Барто почти всегда говорит от лица ре-
бёнка в своих стихотворениях. Автор отлично понимает детей, их разго-
воры и их мысли. «Мама всю жизнь училась у детей, наблюдала за ними. 
Она часто пристраивалась недалеко от детской площадки, смотрела, как 
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дети играют, слушала, о чем говорят. Так, «Дом переехал» она написала, 
услыхав слова маленькой девочки, смотревшей, как передвигают дом у 
Каменного моста» [2]. Творчество писательницы многогранно и дети 
младшего школьного возраста с удовольствием иллюстрируют на уроках 
стихи Агнии Барто, такие например как «Снегирь». В этом произведении 
особо прослеживается образность, метафоричность и богатство языка. 
Ритм, рифмы, образы и сюжеты стихов  помогают детям правильно созда-
вать художественную композицию в своих рисунках. Дети легко выделя-
ют на своем рисунке композиционный центр, создавая выразительный  
художественный образ главного героя. Обучающиеся активно придумы-
вают детали рисунка, которые наиболее полно раскрывает замысел ребен-
ка и вымысел автора. 

Агния Барто стала одним из любимейших детских авторов благодаря 
педагогическому чутью, живой разговорной речи, жизнерадостным рит-
мам и прекрасному чувствую юмора. Дети не любят однообразия и скуки. 
Они предпочитают веселых и смешных героев. А. Барто начала освоение 
поэзии для подростков. Она показала взрослым мир школьника. «В недав-
ней работе «Подростки» – опять новая Агния Барто. На этот раз ее при-
влек сложный, многообразный мир отрочества. Она смело обратилась к 
читателям, чей возраст принято считать «внепоэтическим». И здесь нашла 
опять свой собственный путь, сумела сказать свое поэтическое слово» [1]. 
К стихотворениям для школьников относятся циклы и сборники «За цве-
тами в зимний лес», «Думай-думай», «Подростки, подростки…», «Все 
учатся», «Из пестрых страниц», «У нас под крылом». Более старшие дети 
заинтересовались биографией Агнии Барто, сценариями кинофильмов 
«Подкидыш», «Десять тысячей мальчиков» и книгами, в числе которых 
«Найти человека». В этой книге автор рассказывает о своих поисках семей 
детей, потерявшихся во время Великой Отечественной войны. 

Детские стихи Агнии Барто вырастили не одно поколение малышей, 
её смело можно назвать народной писательницей. Стихотворные фразы 
превратились в поговорки, детские образы легко перекочевали во взрос-
лую жизнь, стали чем-то очень родным и близким для каждого из нас. 
Стихи Агнии Барто переведены на 72 языка и печатаются в разных стра-
нах. Они изданы во Франции, Англии, Америке, Японии, Индии, Герма-
нии, Польше, Болгарии, Югославии. Именем Агнии Барто была названа 
одна из малых планет, расположенная между орбитами Юпитера и Марса, 
а также один из кратеров на Венере. 
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This article describes how to conduct classes for preschoolers on plot-thematic composition. 

It describes the methods and means of teaching children in this area, examples from the experience 

of the teacher, his work in the classroom with tales - the most favorite genre to reading by 

preschoolers. 

Keywords: art, preschool children, fairy tale, universal values, wisdom, imagination. 

 

Размышляя об изобразительном искусстве и литературе, хочется 

поделиться впечатлениями о проведенных занятиях по сюжетно-

тематической композиции с детьми младшего дошкольного возраста (5-7 

лет) и раннего школьного возраста (7-11 лет).  

Дошкольный возраст. Наверное, самый любимый ребенком жанр 

детской литературы – сказки. Сказка имеет большое значение в развитии 

ребенка. Сказка вбирает в себя мудрость, общечеловеческие ценности и 

идеалы.  

При прочтении детям сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» их 

увлекает развитие сюжета, они переживают за девочку и искренне 

радуются, когда она выпрыгивает в окошко и убегает от медведей, которые 

в сказке играют роль отрицательных персонажей. Они хотят «съесть» 

девочку. Обсуждаем, какой момент из сказки можно нарисовать, в какие 

времена происходит действие сказки, какая одежда может быть у девочки, 

фантазируем, можно ли нарисовать медведей в костюмах и в каких. Дети 

рисуют разными по размеру медведя, медведицу, медвежонка, их кроватки, 

стулья, мисочки с похлебкой. Девочку, как правило, наряжают в красивый 

сарафан с вышивкой, белую рубашечку, платочек, подчеркивая красоту 

народного костюма. Интересно, что чем младше ребенок, тем больше ему 

хочется оживить картинку, вступить с ней в диалог. Медведей рисуют 

темно-коричневыми, девочку – в красивой одежде, улыбающейся.  

С ребятами раннего школьного возраста рисуем иллюстрацию ко 
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всеми любимой, очень смешной книге Астрид Линдгрен «Малыш и 

Карлсон, который живет на крыше». Прошу ребят нарисовать Карлсона с 

максимальной конкретностью образа. Не просто человечка с пропеллером, 

ворующего плюшки, а «красивого, умного, в меру упитанного мужчину в 

самом расцвете сил!» Юмор А. Линдгрен и описанные ею шалости 

Карлсона забавляют детей. Рисуя, они вспоминают знаменитые фразы 

Карлсона «Пустяки, дело житейское» и «Спокойствие, только 

спокойствие!». Цветовое решение рисунков: насыщенные, светлые, 

звонкие цвета, подчеркивают радостное настроение. Дети дополняют 

выразительность образа всевозможными деталями: банками с вареньем, 

плюшками, башней из кубиков с тефтелькой наверху (как сделал Карлсон). 

Иллюстрации к произведению Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». 

Очень трогательная история о любимом игрушечном медвежонке (и его 

друзьях) мальчика Кристофера Робина. Детям близок образ очаровательного 

Винни-Пуха с горшочком меда. Они с удовольствием перечисляют 

персонажей сказки, вспоминают запомнившиеся моменты из книги. 

Оговариваем все нюансы замысла их композиций. «Маленькие дети 

безоговорочно верят всему, что написано в книжке, и эта вера делает задачу 

писателя исключительно ответственной. Он должен быть правдив со своим 

читателем, но правда здесь особого рода – художественная, что значит 

убедительность вымысла при моральной чистоте и цельности замысла. 

Только в этом случае детская книга может выполнять свою главную задачу – 

воспитывать человека нравственного. <...> В книге взрослой или детской 

главное – это художественный образ. Насколько удастся писателю создание 

образа (в частности, героя, реального или сказочного, но непременно 

полнокровного), настолько и будет его произведение достигать ума и сердца 

ребенка» [1: 29]. Сказка наполнена добротой, искренностью, понятиями о 

дружбе и заботе.  

Сказка Г.Х. Андерсена «Русалочка». Детские иллюстрации к сказке 

«Русалочка» обладают особым очарованием. Вот где можно 

пофантазировать. «...воображение – основа творческой деятельности, а 

творчество – один из существенных показателей развития личности, одна из 

существенных ее характеристик» [2: 114]. Дети пробуют добиться новизны, 

необычности в композиции, располагают Русалочку почти в центре работы, 

стараются особенно тщательно ее прорисовать, сопереживая и сочувствуя 

ей. Особой цветовой гаммой создают таинственную, волшебную атмосферу. 

Рисуя морской пейзаж, пытаются создать состояние зыбкости, 

изменчивости, поэтической дымки. Если рисуют колдунью – воплощение 

зла, то изображают ее маленького размера, где-то с краю листа, как будто 

желая уменьшить ее значение в сказке. Используют «глухие» цвета (с 

добавлением черного цвета). «Важным фактором, обуславливающим 
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направленность содержания детских рисунков, является степень ориентации 

ребенка на реальную и воображаемую действительность. По 

содержательной направленности рисунков мы можем условно разделить 

детей на реалистов и мечтателей: первые изображают предметы и явления 

природы, реальные события обыденной жизни людей; вторые — свои 

неосуществленные желания, мечты и грезы. В этой связи надо специально 

отметить, что чем старше становятся дети, тем чаще в их рисунках 

отражаются мечты и желания. Кроме того, можно указать на интерес детей к 

совершенно особому фантастическому миру. Черти, водяные, лешие, 

русалки, колдуны, феи, сказочные принцессы и многие другие персонажи 

детских рисунков отражают, так же как и реальные существа, работу души и 

внутреннее самочувствие ребенка» [3: 247]. 

Изображение в детских рисунках часто страдает в отношении 

«грамотности», т.к. ребенок еще не владеет ею, но, несмотря на это, 

восхищает выразительностью образов. Бывает, что совет поправить что-то 

приводит к тому, что рисунок теряет свою искренность и чистоту, 

непосредственность. Поэтому, нужна особая бережность по отношению к 

рисунку, для того, чтобы желая получить умелый рисунок, не утратить 

своеобразие образов. У младших детей получается на рисунках то, что 

ребенок воспринял. Но дети растут и развиваются, поэтому задачи, которые 

ставятся на уроке, тоже должны меняться, чтобы продолжалось 

интеллектуальное, эмоциональное и духовное развитие личности ребенка. 

Более взрослые дети уже не рисуют все подряд. Они начинают выбирать, что 

изобразить в своей работе. Насколько выразительным он будет, зависит от 

личности ребенка, от того, что он считает важным и значимым, когда он дает 

эстетические оценки героям литературного произведения. 
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Духовная музыка – «церковно-певческое искусство, призванное вос-

полнить духовно-нравственный потенциал в человеке, воздействуя на его 

душу» [4, с. 12]. Большинство авторов отождествляют понятия «духовная 

музыка» и «церковная музыка». «Понятие «духовная музыка» охватывает 

широкий круг произведений, написанных на религиозную тематику (не 

обязательно на канонические тексты)» [2, с. 204]. По содержанию, форме, 

объему, тексту эта музыка больше соответствует концертному исполне-

нию. Разграничить в то же время, духовную и церковную музыку, не воз-

можно, т.к. и та и другая может быть исполнена в концертах.  

Историческое развитие духовной музыки в России привнесло разно-

образие форм. Русская церковная музыка – искусство исключительно 

вокальное, песнопения исполняются на древнеславянском языке. На Руси 

в конце X в. церковная музыка получила распространение по византий-

скому образцу, в связи с принятием христианства. Ее певческие жанры 

отражают сложность и богатство византийской гимнографии: стихира, 

тропарь, кондак, икос, акафист, канон, припевы, антифон, славословие, 

величание, киноник, гимн, аллилуарий, псалмы. Все заимствованное под-

вергалось влиянию народной песенности. 



224 

 

 Знаменный распев – одноголосное унисонное мужское пение был 

заимствован из Византии и господствовал в течение XI-XVII вв. Церков-

ное пение было основано на осмогласии и записывалось с помощью крю-

ков. XVI век – время подъема древнерусской певческой культуры. В это 

время появились новые распевы: большой, путевой, демественный, а так-

же многоголосное строчное пение. В XVII в. возникли новые авторские и 

местные распевы – Усольский, Баскаков, Смоленский, Кирилловский, 

Опекалов, Киевский, Греческий, Болгарский. 

 Развитию хоровой культуры в России способствовали два хора – хор 

государевых певчих дьяков (XV в.) и хор патриарших певчих дьяков (XVI 

в.), на основе которых были образованы Петербургская Придворная пев-

ческая капелла и Московский синодальный хор. 

 В середине XVII в. в Москву из Украины приходит партесное пение, 

гармоническое многоголосие. Широко распространяются его бытовые 

формы – псалм и кант. Создается особый стиль национальной культуры – 

русское партесное пение, которое вскоре становится господствующим. 

 В начале XIX в. центром духовной музыки стала Придворная певче-

ская капелла, а позднее и Синодальное училище. Основные жанры того 

времени: духовные концерты, служебные песнопения и обработки (гармо-

низации) древнерусских распевов, монументальные циклические произве-

дения («Литургия» и «Всенощная» П. Чайковского). 

 В конце XIX и начале XX в. в творчестве композиторов появились 

новые принципы обработки старинных распевов. Их сочинения приобрели 

черты, близкие русскому национальному многоголосию. Вершиной разви-

тия русской церковной музыки того времени являются «Литургия Иоанна 

Златоуста» и «Всенощное бдение» С. Рахманинова. 

 После 1917 г. развитие русской церковной музыки было прервано. 

Спустя несколько лет в городах оставались действующими лишь единич-

ные храмы, еще в начале 1920-х гг. совершались службы. С 1929 г. под-

нимается новая волна репрессий. В 1930 г. в Москве был запрещен коло-

кольный звон, а в 1931 г. – разрушен храм Христа Спасителя. Запреща-

лось распространение церковной музыки, а ранее написанные произведе-

ния композиторов Д. Бортнянского, С. Рахманинова и др. допускались к 

исполнению только со светскими текстами. 

 В годы Великой Отечественной войны советское правительство 

пошло на ослабление запрета на русскую православную церковь. С конца 

1943 г. стали открываться храмы, духовные учебные заведения, регент-

ские курсы.  

 С 1954 по 1964 гг., во времена правления Н.С. Хрущева происходит 

массовое закрытие церквей. Позднее, в 1966 г. А.А. Юрлов осуществил 

исполнение русской церковной музыки с ее подлинным текстом. В это же 
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время А.В. Свешников записал грампластинку «Всенощной» С. Рахмани-

нова. В 1982 г. это произведение прозвучало в концерте в исполнении Ле-

нинградской академической певческой капеллы под управлением В.А. 

Чернушенко. 

 С приходом к власти М.С. Горбачева с конца 1980-х гг. началось 

возрождение русской православной музыки. Появилось много церковных 

хоров, многие композиторы обратились к сочинению музыки на церков-

ные тексты. Создаются циклы, музыкальные произведения на духовную 

тематику. В Москве проводятся фестивали русской духовной музыки, фе-

стивали отечественной хоровой музыки с преобладанием  церковной му-

зыки, в Санкт-Петербурге и других городах  – Пасхальные фестивали и 

т.п.  

Активным становится обращение ученых и педагогов к вопросам 

возрождения традиций обучения духовной музыке в общеобразовательной 

школе (И.В. Кошмина, О.А. Якунина, В.В. Алеев и др.). 

 Музыкальная культура личности формируется в процессе активной 

музыкальной деятельности. Основной формой музыкально-эстетического 

воспитания детей в школе являются уроки музыки. Содержание уроков 

способствует формированию эстетического вкуса детей, обогащает их ду-

ховный мир. Являясь одним из самых доступных видов исполнительской 

деятельности детей, хоровое пение развивает общеучебные навыки и уме-

ния, необходимые для успешного обучения вообще: память, речь, слух, 

умения и навыки коллективной деятельности. 

 Хоровое пение способствует развитию певческой культуры школь-

ников, их общему и музыкальному развитию, воспитанию духовного мира 

учащихся, становлению их мировоззрения, формированию будущей лич-

ности. Хор – это «певческий коллектив, исполняющий вокальное произве-

дение с инструментальным сопровождением или  a’cappella” [1, с. 66]. 

 В школах часто проводятся музыкальные праздники. Хоровой кон-

церт – это отчет о проделанной работе хора. Концертные выступления 

имеют большое воспитательное значение.  

Огромное значение в музыкальном воспитании школьников играет 

внеклассная музыкальная работа (посещение концертов, беседы и лекции 

о музыке), организация кружков, прежде всего, хоровых, т.к. они более 

доступны и охватывают большее количество ребят. 

Деятельность любого хорового коллектива связана, прежде всего, с 

развитием эмоциональности, организованности и исполнительской воли, 

инициативы, организаторских способностей, социальных навыков, с вос-

питанием духовного мира детей, их духовных потребностей и интересов. 

Это массовость, доступность, творчество, коллективность труда, взаимо-
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помощь, общий радостный эмоционально-творческий артистический 

подъем. 

Русская духовная музыка вырабатывает у певцов ровное, мягкое и 

согласованное звучание, чистоту строя, глубокую и точную динамику. 

Духовные песнопения в основном, построены на средних звуках диапазо-

на. Исполняемые без сопровождения они вырабатывают у хористов во-

кальные навыки. Петь в характере русскую духовную музыку – большое 

мастерство. Переложения для детского хора произведений П. Чеснокова, 

П. Чайковского, Г. Ломакина отличаются высоким художественным до-

стоинством.  

Русские хоровые произведения разных стилей полезны для профес-

сионального роста учащихся и поддержания интереса на занятиях. Репер-

туар обеспечивает полноценное музыкальное развитие, но в то же время 

он не только повышает музыкальную культуру детей, но и в значительной 

мере способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, фор-

мирует их вкусы и взгляды, повышает ответственность перед коллективом 

и товарищами. [3]. 

Исполнение духовной музыки – особая область хорового пения. Это 

искусство, даже в наиболее его свободных, независимых от обряда фор-

мах, связано каноническими текстами и всем тем, что стоит за ними. Глу-

бина исполнения, стилевая точность церковных произведений во многом 

зависит от глубины осмысления содержания словесного портрета. Пойте 

разумно – одно из главных требований богослужебного пения, тогда на 

смену внешним приемам выразительности, поверхностной фразировке, 

резким перепадам нюансов, штриховой и агогической нарочитости прихо-

дят естественность и простота, чистота и возвышенность, искренность и 

благоговейность. Верное произнесение церковно-славянского текста, по-

нимание его смысловой нагрузки и фразировки, донесение красоты каж-

дого слова и точное его артикулирование являются важным моментом в 

исполнении православной музыки. 

При исполнении духовной музыки необходимо уделить внимание 

звуку. К сожалению, детские хоры, воспитываемые на массовых песнях и 

эстрадных шлягерах, поют духовную музыку прямолинейным, форсиро-

ванным, открытым звуком, пытаясь поразить слушателей всевозможными 

звуковыми эффектами. Или, увлекаясь новыми современными веяниями в 

области хорового и вокального исполнительства, исполняют ее взрослы-

ми, вибрирующими голосами, уходя от традиций «ангельского» звучания 

детского голоса. В исполнении церковных сочинений необходимым усло-

вием является простота, одухотворенность, полетность, нежность звука. 

[3]. 
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Репертуар детского хора должен отвечать следующим требованиям: 

носить воспитательный характер, быть высокохудожественным, соответ-

ствовать возрасту и пониманию детей, соответствовать возможностям 

данного исполнительского коллектива, быть разнообразным по характеру 

содержанию, быть интересным для исполнителей, способствовать приоб-

ретению у участников хора тех или иных вокально-хоровых навыков или 

закреплять их. 

Духовная музыка – интереснейший раздел репертуара среди много-

ликости стилей и жанров. В репертуар детских хоровых коллективов мо-

гут включаться: хоры старинных мастеров (добаховский период), хоры 

композиторов-полифонистов (включая И.С. Баха), венские классики, ком-

позиторы-романтики, представители современных зарубежных компози-

торских школ, русские композиторы-классики, произведения композито-

ров советского периода, обработки народных песен, выполненные выда-

ющимися дирижерами и композиторами; обработки народных песен раз-

ных стран. В репертуарах хоров народные песни занимают особое место. 

Русские народные песни учат основам вокально-хоровой профессиональ-

ной школы пения, для которой характерна широта дыхания, вокально-

интонационная устойчивость, яркая и выразительная подача слов, заду-

шевность, радость, печаль, через богатство нюансов вокальной речи. Пес-

ни других народов открывают новые народные традиции, познание песен-

ной культуры других народов. 

Духовная музыка – сокровищница утраченных истин и духовных 

ценностей. Церковно-певческое искусство из стен храма выходит на кон-

цертные площадки, что дает возможность огромному количеству людей 

соприкоснуться с церковными песнопениями. Духовная музыка – благо-

датная почва для вокального воспитания хорового коллектива. 

Музыка русской православной церкви является одним из важнейших 

пластов не только отечественной, но и мировой музыкальной культуры. 

Выражая стремление русского человека к духовной красоте и гармонии, 

возвышая его чувства и помыслы на протяжении нескольких веков, она 

рассматривается в отечественной музыкальной педагогике как действен-

ное средство воспитания подрастающего поколения. 
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