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Внастоящее время заказ общества на образовательные результаты
выпускников формулируется в виде ключевых компетенций. При

этом компетенция определяется как способность человека успешно от-
вечать на индивидуальные или общественные требования, выполняя за-
дание или осуществляя деятельность чаще в проблемных, неопределён-
ных ситуациях, требующих самостоятельного поиска недостающих
средств, ответственности и принятия решений.

А такие единицы, как знания, умения и навыки, утвердившиеся ещё
с Яна Амоса Коменского, составляют инструментальную основу компе-
тенций — универсальных надпредметных умений, необходимых каждо-
му человеку для его успешной социализации. 

Социальные ожидания и потребности в конкретных образователь-
ных результатах были определены Советом Европы в виде пяти блоков
ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые
европейцы». Основой других классификаций, возникших позднее, явля-
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ется именно этот набор. Компе-
тентностный (деятельностный)
подход в образовании стал при-
оритетным. Конечно, эта педагоги-
ческая инновация, в сущности,
есть попытка привести в соответ-
ствие образование и потребности
рынка. Но в то же время она не ан-
тагонистична утвердившемуся в
практике нашей работы личностно
ориентированному образованию. 

«Личностно ориентированное
образование — это системное ис-
пользование учителем всей сово-
купности педагогических подхо-
дов с целью развития личности
школьника в интересах личности,
общества и государства. 

ЛОО = И.П. + Л.П. (Л-Д, Л-Ц)
+ Д.П., где ЛОО — личностно ори-
ентированное образование; И.П. —
индивидуальный подход; Л.П. —
личностный подход, получивший
на данном этапе развития системы
отечественного образования назва-
ние личностно ориентированного
подхода (ЛОП); Л-Д — личностно
деятельностный подход; Л-Ц —
личностно-центристский (центри-
рованный) подход; Д.П. — диффе-
ренцированный подход». 

Таким образом, как видно из
приведённой выше формулы, ком-
петентностный (деятельностный)
подход — это органическая состав-
ляющая личностно ориентирован-
ного образования» (Лыкова В.С.
«Социально-философская сущ-
ность личностно ориентированно-
го образования». Челябинск,
2003). 

В соответствии со сложивши-
мися условиями педагогическим
коллективом нашей школы были
намечены пути решения проблем,
связанных с развитием личности,
способной использовать все посто-
янно приобретаемые в течение
жизни знания, умения и навыки

для решения максимально широ-
кого диапазона задач в различных
сферах человеческой деятельнос-
ти, общения и социальных отно-
шений.

Учитывая постоянную необхо-
димость выбора приоритетов в
профессионально-педагогической
деятельности, я возглавила про-
блемную школьную творческую
группу, в которую входят не толь-
ко учителя разных предметов, но и
психолог, социальный педагог.
Объединяет этих педагогов инте-
рес к проблеме формирования и
развития ключевых компетенций
учащихся в условиях социально
ориентированного обучения, рас-
сматриваемый как желательный
результат образовательного про-
цесса. 

Опыт моей работы по этой те-
ме в 2008 году был представлен на
областной конкурс лучших учите-
лей общеобразовательных учреж-
дений. По результатам этого кон-
курса я получила премию губерна-
тора. Продолжая работать в этом
направлении, опираюсь на практи-
ко-ориентированную направлен-
ность развивающего обучения в
области русского языка и литера-
туры, учитываю содержательно-
целевые линии развития учащих-
ся средствами этих предметов и
использую типы, формы и методы
обучения, активно влияющие на
уровень направленности личнос-
ти, активизацию её мыслительной
и творческой деятельности, фор-
мирование самостоятельности.
В текущем году на расширенном
заседании методического совета
школы, а позднее и на педагогиче-
ском совете я представила презен-
тацию своего опыта, который был
рекомендован для обобщения и
распространения в нашем учебном
заведении.

Selo_5_2012_ º.qxd  03.09.2012  22:28  Page 79



80 « С е л ь с к а я  ш к о л а »  5 / 2 0 1 2

В этой работе большую по-
мощь оказывает мне Смоленский
областной институт развития об-
разования, в частности, проректор,
кандидат философских наук, до-
цент Лыкова Вера Степановна, и
старший преподаватель кафедры
методики преподавания предме-
тов образовательной области
«Филология» Мартыненкова Зоя
Михайловна. Мною установлены
тесные связи и с кафедрой литера-
туры и методики её преподавания
Смоленского государственного
университета, студенты которого
проходят практику в нашей школе
(руководитель практики Соловьё-
ва Ф.Е.).

Большое внимание в своей де-
ятельности я уделяю направлению
поддержки талантливых детей,
особо выделенному в националь-
ной образовательной инициативе
«Наша новая школа». Этому было
посвящено мое выступление на V
межрегиональной научно-практи-
ческой конференции, проходив-
шей в этом году на базе школы
№17 города Смоленска. 

Говоря об образовании детей,
известный оратор и философ Ци-
церон, живший в первом веке до
нашей эры, заметил: «Всякий раз,
когда к выдающимся и блестящим
природным качествам присоеди-
няется разумное начало просвеще-
ния, получаемое от науки, обычно
возникает нечто превосходное и
замечательное». Как же получить
сегодня это «нечто превосходное и
замечательное», если в руки учи-
теля попадают одарённые учени-
ки? Какое разумное начало в на-
шем образовании может дать ожи-
даемый обществом от школы эф-
фект в работе с талантливыми де-
тьми?

Думаю, что если учитель осо-
знал идеи, лежащие в основе ком-

петентностного (деятельностного)
подхода, и научился правильно
определять границы своей дея-
тельности при его осуществлении,
он сумеет через развитие ключе-
вых компетенций помочь ученику
его индивидуальные дарования
сделать социально плодотворны-
ми; добиться того, чтобы развитие
ребёнка с признаками одарённос-
ти соответствовало его способнос-
тям, интересам и возможностям;
помочь ученику, подающему на-
дежды, овладеть ключевыми ком-
петенциями, что позволит ему
быть успешным в современном об-
ществе; приобщить ребёнка к
культурной традиции, которая в
максимальной степени может спо-
собствовать его развитию. Важ-
нейшей культурной традицией на-
шего народа и огромным его до-
стижением является литературное
образование школьников.

Поле формирования ключевых
компетенций может быть у�же или
шире, разнообразны и формы этой
работы. Например, неформальное
объединение «Школа пушкинис-
тов» дало в этом отношении очень
хорошие результаты. Деятель-
ность этого организованного мною
объединения была отмечена Дип-
ломом фестиваля «1-ое сентября»
в номинации «Внеклассная работа
по литературе».

Однако основной формой обу-
чения является урок. Для учителя
очень важно ответить на вопрос:
«Как можно использовать для раз-
вития компетенций всех учащих-
ся, в том числе и проявивших ода-
рённость, пространство современ-
ного урока, отличительной чертой
которого является резко увели-
чившаяся технологичность?»

Главная задача учителя — со-
здание на уроке предметно-прост-
ранственной среды, способствую-
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щей формированию ключевых
компетенций учащихся на инфор-
мационном, эмоциональном и
нравственно-психологическом
уровнях, что даёт высокие резуль-
таты обучения.

Открытый урок по теме «Язы-
ковые особенности сказа Н.С. Лес-
кова «Левша» (шестой класс),
представленный вниманию чле-
нов школьного методического
объединения учителей русского
языка и литературы, продемонст-
рировал, как решается эта задача
(План урока прилагается).

Компетентностно ориентиро-
ванный урок является важной со-
ставляющей целенаправленного
педагогического сопровождения
учащихся, в том числе и одарён-
ных детей. 

Начинается подготовка к уро-
ку с разработки кластера и модели
компетенций, где каждая компе-
тенция подразделяется в зависи-
мости от степени усложнения, то
есть по уровням.

При составлении кластера и
модели учитываются целевые со-
ставляющие и компетентностная
задача урока, а также то обстоя-
тельство, что перед учителем на
уроке присутствуют учащиеся раз-
личных психофизиологических
категорий и у каждого своя специ-
фика усвоения материала. Обычно
определяется от 3-х до 5-ти уров-
ней овладения компетенциями.
Исходя из названных факторов,
считаю, что модель оптимальна
при шести видах заданий трёх
уровней. 

В соответствии с моделью учи-
тель при подготовке к уроку даёт
группам учеников задания в зави-
симости от обученности, обучае-
мости, психофизиологических
особенностей и признаков одарён-
ности детей.

Итак, кластеру компетенций
соответствуют задания, развиваю-
щие коммуникативные компетен-
ции на всех уровнях; исследова-
тельские компетенции на всех
уровнях; компетенции информа-
ционных технологий на высоком
уровне; проектные компетенции
на самом высоком уровне. Именно
этот уровень предполагает научно-
исследовательскую работу в груп-
пе, которая выдвигает лидера —
наиболее способного во многих от-
ношениях ученика, который смог
бы представить на Дне науки ис-
следовательскую работу.

Приведу перечень разноуров-
невых заданий продуктивного и
творческого характера, способст-
вующих формированию ключевых
компетенций на основе получен-
ных учебных знаний, умений и на-
выков при условии самостоятель-
ной работы учащихся при подго-
товке к уроку:

1 уровень — задания относи-
тельно низкой трудности:

1 группа — проследить упо-
требление устаревших слов ино-
язычного происхождения, не под-
вергшихся искажениям;

2 группа — обнаружить упо-
требление устаревших исконно
русских слов, выяснить роль
уменьшительно-ласкательных
суффиксов в изображении портре-
та Левши, в разговоре с государем.

2 уровень — задания средней
трудности:

3 группа — обнаружить при-
ёмы противопоставления и пре-
увеличения и выяснить, с какой
целью автор их применяет;

4 группа — создать презента-
цию иллюстраций к сказу, позво-
ляющую наглядно представить
изображаемую эпоху, подобрать к
иллюстрациям цитаты, содержа-
щие новообразования, обосновать
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выбор художников-иллюстрато-
ров.

3 уровень — задания творчес-
кого характера:

5 группа — составить элек-
тронный словарик новообразова-
ний к указанным главам, объяс-
нить значение слов и подумать, не
содержат ли искажённые слова ка-
кого-то дополнительного смысла;

6 группа — выяснить, каким
образом и для чего Н.С. Лесков
широко употреблял новообразова-
ния, создать проект «Типы и функ-
ции новообразований в сказе».

Выполнение заданий в той или
иной мере обязательно связано с
работой с различными словарями,
справочниками; учащиеся высоко-
го уровня работают ещё и со спе-
циальной литературой. Все зада-
ния требуют исследования и опре-
делённых умений и навыков. Эта
работа привлекает ребят своей но-
визной, вызывает интерес. И что
самое главное — в дальнейшем
становится необходимостью и по-
требностью.

Работа с художественным про-
изведением, внимательное вчиты-
вание в текст даёт мощный им-
пульс творческим способностям,
развитию интеллекта, умению об-
разно мыслить и абстрагироваться.

Работа по формированию ком-
муникативной компетенции уча-
щихся базируется на развитии
способности к общению на основе
богатого лексического запаса, уме-
ния стилистически грамотно вы-
ражать мысли. Начинается урок с
выявления проблемы, решаемой
всем классом, а именно: «Получи-
лось ли у автора сказа вовлечь чи-
тателя в весёлую словесную игру в
произведении с очень серьёзным
сюжетом?» Заканчивается урок
постановкой проблемы, которую
каждый школьник решает само-

стоятельно, выполняя домашнее
задание. Это сочинение — ответ на
проблемный вопрос: «Словесная
игра затрудняет или облегчает
восприятие читателем сказа, име-
ющего специфические языковые
особенности?» Такая творческая
работа — основной продукт дея-
тельности учащихся.

В решении задач, которые ста-
вились перед учениками на уроке,
были использованы различные
формы и виды деятельности, фор-
мирующие ключевые компетен-
ции. Остановлюсь на групповой
деятельности учащихся. Такой вид
деятельности на уроке позволяет в
комплексе формировать и разви-
вать все виды ключевых компетен-
ций: кооперативной, чему способ-
ствует работа в команде; информа-
ционной, так как школьники рабо-
тают с различными информацион-
ными источниками; коммуника-
тивной, так как в процессе обуче-
ния происходит постоянное обще-
ние между членами команды и
консультирование с учителем. Ис-
ключительно важный момент в ра-
боте учителя по формированию и
развитию у учащихся ключевых
компетенций — публичная презен-
тация продукта ученической дея-
тельности. Представление этого
продукта показывает уровень
сформированности не только вы-
ше перечисленных кооператив-
ной, коммуникативной и инфор-
мационной компетенций, но и
проблемной, так как  в процессе
урока учащиеся стремятся к до-
стижению поставленной цели
(проблемы). Продукт (результат)
деятельности групп становится на
уроке достоянием всего класса. 

Выявляются лидеры, наиболее
инициативные ребята, находчи-
вые, нестандартно мыслящие,
предлагающие оригинальные ре-
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шения. Итоги урока показывают,
что уровни заданий и уровни фор-
мирования компетенций были оп-
ределены правильно. Оценки до-
машних творческих работ под-
твердили, что цели достигнуты и
задачи урока, по сути своей явив-
шегося бинарным, решены на оп-
тимальном уровне. 

Интеграция русского языка и
литературы нашла отражение в
научно-исследовательском про-
екте, представленном на школь-
ном Дне науки. Школьное мето-
дическое объединение учителей
русского языка и литературы раз-
рабатывает план проведения Дня
науки по своей области знания и
представляет его в общешкольный
план. В проведении Дня науки
принимают участие все члены
школьного методического объеди-
нения учителей русского языка и
литературы. Учебно-познаватель-
ная деятельность школьников, в
ходе которой они создают про-
ект, — результат детальной разра-
ботки теоретической и практичес-
ки значимой проблемы, её описа-
ния и решения. Именно такую ор-
ганизацию я беру за основу своей
работы, в которой метод проекта
наиболее полно отражает основ-
ные подходы к обучению: актуали-
зацию мотивации к учению (в про-
ектных работах она всегда поло-
жительная) и личного интереса
(проекты отражают, прежде всего,
интересы учащихся в определён-
ной области знаний).

День науки стал в школе тра-
диционным. В этом году он совпал
со 180-летием со дня рождения
Н.С. Лескова, и поэтому секция
литературоведения и языкознания
начала свою работу с презентации
проекта «Левша» Лескова: радость
словесной игры и серьёзность сю-
жета, который представлял шести-

классник Антон Першиков (при-
ложение 2). Докладчик — способ-
ный ученик, сумевший свободно
овладеть трудным материалом и
достойно его представить. Он за-
нял первое место в секции, что, бе-
зусловно, явилось импульсом для
дальнейшего личностного роста
школьника. 

Главная научно-исследова-
тельская составляющая этой рабо-
ты получила название «Типы и
функции новообразований в прозе
Лескова» (тезисы исследования
прилагаются). В частности, были
проанализированы как норматив-
ные, так и ненормативные способы
словообразования и разные слово-
образовательные модели. C боль-
шим интересом были восприняты
аудиторией учащихся и учителей
исследования о фонетической де-
формации слов, об окказиональ-
ном способе образования как об
отражении «чужого» иноязычного
слова, о способе аппликации, про-
дуктивном и в настоящее время. 

Очень убедительно, доходчиво,
аргументированно, с применением
компьютерных технологий, ис-
пользованием мультимедийной
презентации подошёл докладчик к
выводам об основных функциях
новообразований Лескова, таких
как интеграция (проникновение,
объединение, взаимное приспособ-
ление различной лексики); диффе-
ренциация (разграничение рече-
вых характеристик героев) и, нако-
нец, функция вовлечения читателя
в сотворчество, в языковую игру.

В дидактике творческого взаи-
модействия учителя и учащихся, а
также учащихся друг с другом, я
отвожу большую роль игровым от-
ношениям, важнейшей чертой ко-
торых является условность.

Игровые отношения в чистом
виде отличаются от наполнения
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игровым содержанием элементов
деятельности на уроках и во вне-
классной работе. Они не являются
игровыми в полном смысле сло-
ва — это способ так называемой
игроизации отношений различных
групп. При подготовке к уроку по
сказу «Левша» сложились такие
отношения: ученики — научные
сотрудники, учитель — научный
руководитель. На уроке эти отно-
шения перерастают в игру-агон,
заключающуюся в борьбе, сорев-
новательности, состязательности с
целью доминирования, когда груп-
пы выделяют лучших своих пред-
ставителей — лидеров, претендую-
щих на право представить проект
на школьном Дне науки. Это игра
в рамках словесной (вербальной)
коммуникации. Она даёт значи-
тельный импульс в деятельности и
является также большой силы мо-
тивационным фактором.

Успешная презентация иллюст-
раций к «Левше» на уроке дала уча-
щимся уверенность в своих силах и
положила начало другой игре — в
кинематограф. Нами создано
школьное творческое объединение
«Звёздочка» для участия в город-
ском конкурсе учебных анимацион-
ных фильмов. Это игра-мимезис —
подражание, удвоение мира, аппо-
лоновское начало в культуре, один
из трёх основных видов игр из клас-
сификации В. Всеволодского-Генг-
росса, который весь мир игровых
явлений разбил на основные и про-
межуточные виды, соприкасающие-
ся с особой категорией обществен-
ной практики. Надо заметить, что в
мире такой деятельности смягчает-
ся феномен доминирования, стрем-
ления её участников к превосходст-
ву, вводя процесс реализации задач
в культурные формы.

Игра помогает преодолеть ску-
ку, предполагает конструктивную

деятельность, переносит детей в
необычную обстановку, но, тем не
менее, неразрывно связана с ре-
альностью. Такой игровой дея-
тельностью наполнилась уже
«Школа пушкинистов» — нефор-
мальное объединение учащихся
школы, проявивших особый инте-
рес к феномену пушкинского ли-
цея. Давшая прекрасные результа-
ты в творческой и исследователь-
ской деятельности учащихся
«Школа пушкинистов» — игра-
экстарзис. Она состоит в постиже-
нии детьми смысла бытия поколе-
ния первых лицеистов и в то же
время в построении своего собст-
венного мира-представления о
пушкинской эпохе на этой основе.
Это так называемое дионисийское
начало в культуре.

Проектная деятельность осу-
ществлялась в этой игре в различ-
ных формах. Изучено огромное
количество литературы на эту те-
му; создан творческий проект
«С лицейского порога», презента-
ция которого с успехом прошла на
школьной сцене; написаны докла-
ды, представленные на Дне науки,
один из которых — «А.С. Пушкин
как нравственная личность» полу-
чил II место на городском литера-
туроведческом конкурсе.

Для развития школьника этот
вид деятельности имеет большое
социальное, нравственное, психо-
логическое, духовное и эстетичес-
кое значение. Игровая коммуника-
ция обладает поистине чудотвор-
ными свойствами. Общие интере-
сы сближают, инертные и необщи-
тельные дети превращаются в раз-
говорчивых и инициативных.
Сущность игры не исчерпывается
коммуникацией. Это не только пе-
редача смыслов, но и создание но-
вых смыслов, творческо-коммуни-
кативное действие и один из спо-
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собов раскрепощения способнос-
тей в общении.

Структура любой игры пред-
полагает достижение цели посред-
ством преодоления определённых
препятствий, владение определён-
ными способами действий, даю-
щими продукт игровой деятельно-
сти, ценный как в общественном,
так и в личном плане самоутверж-
дения, самоопределения, само-
оценки, волевой и интеллектуаль-
ной закалки.

Посредством такого направ-
ленного использования игровых
форм решаются важные воспита-
тельные задачи, происходит по-
стижение культурных ценностей.
Говоря о культурных традициях и
нравственных идеалах общества и
возвращаясь к сказу Лескова, сле-
дует подчеркнуть тот немаловаж-
ный факт, что через словесную
ткань произведения учащиеся глу-
боко проникли в его смысл, заду-
мались над проблемой неустроен-
ности человеческого существова-
ния в России и в то же время при-
шли к пониманию, что превыше
всего — это жизненные ценности,
утверждаемые Н.С. Лесковым: ра-
дость творчества, упоение талант-
ливого человека самим процессом
труда. Это проявление умного лу-
кавства русского мастерового, оп-
тимизм народа, его искренние пат-
риотические и религиозные чувст-
ва, юмор, острое слово. Мысли об
этом нашли отражение и в проек-
те, и в творческих работах детей. 

Жизнеутверждающее звуча-
ние сказа очень ценно для ребят в
период их становления, духовного
формирования, когда определяют-
ся их будущие поступки и отноше-
ние к жизни. Прочитанные в дет-
стве «нужные книги» (по выраже-
нию В. Высоцкого) и хорошие на-
ставники укрепляют дух, помога-

ют выжить в трудное, непростое
время, и не просто выжить, но и
реализовать себя, свои способнос-
ти и талант.

Невозможно не согласиться с
мнением философа, публициста и
писателя М. Веллера о том, что
«сегодня, когда мысли заменяются
слоганом, а идеалы — потреблени-
ем, наша задача — преподнести ли-
тературу так, чтобы сказанное бра-
ло за живое, чтобы разоблачить
нагло наступающее «плебейство
духа, мораль жлобов».

Нельзя забывать и предупреж-
дение, звучащее в романе В. Набо-
кова «Защита Лужина» о талант-
ливом русском шахматисте, траги-
чески закончившем свою жизнь на
благополучном западе. Писатель
показал, что талантливый ребёнок,
с детства попав в руки дельца и не
получив необходимого духовного
развития и воспитания, становит-
ся уродом в духовном отношении,
попадает в духовно-нравственный
и социальный тупик. 

К сожалению, потребительские
стандарты массовой культуры,
коммерциализованная современ-
ная литература несут в себе гниль:
пессимизм, деструктивность, нрав-
ственную грязь, мелкость чувств и
помыслов и оказывают отрица-
тельное влияние на формирование
личности школьника.

Влияние русской классичес-
кой литературы живительно, она
может быть настоящей библиоте-
рапией для наших детей. Если
умело её преподнести, то литера-
тура будет способствовать гармо-
ничному формированию личнос-
ти, без чего, думаю, невозможно
представить развитие настоящего
таланта, который будет не только
конкурентоспособным в социуме,
но и готовым к научному подвигу
во имя великих идей и свершений.
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Считаю, что в контексте тре-
бований профессиональных стан-
дартов педагогической деятель-
ности социально ориентирован-
ное обучение даёт учителю боль-
шие возможности для развития у
всех школьников ключевых ком-
петенций на основе компетентно-
стно ориентированного (деятель-
ностного) подхода. Ключевые
компетенции являются необхо-
димым условием для будущей ус-
пешной деятельности выпускни-
ков школы, их готовности к рабо-
те с информацией, к решению
проблем в неопределённых жиз-
ненных ситуациях, к общению с
другими людьми и кооперативно-
му сотрудничеству с ними. Успех

в формировании и развитии у
учащихся ключевых компетен-
ций во многом зависит от про-
фессионально-педагогической
компетентности каждого члена
школьного методического объ-
единения по этой проблеме. Же-
лательно, чтобы инновационный
педагогический опыт учителей,
успешно работающих над пробле-
мой формирования и развития
ключевых компетенций учащих-
ся, стал достоянием всех членов
школьных методических объеди-
нений, а также распространялся в
процессе сетевого взаимодейст-
вия в масштабах региона и педа-
гогического сообщества Россий-
ской Федерации.
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Приложение 1

«Левша» Н.С. Лескова: радость словесной игры 
и серьёзность сюжета

Тип урока: обобщение, углубление
и систематизация знаний и спосо-
бов действий.

Форма занятия: урок-исследо-
вание.

Методы обучения:
• проектный,
• частично-поисковый,
• исследовательский,
• иллюстративный.

Форма организации учебной
деятельности:
• фронтальная,
• индивидуальная,
• групповая.

Задачи урока:
• создать предметно-пространст-
венную среду, способствующую
формированию ключевых компе-
тенций учащихся; 
• содержание учебного материала
на информационном, эмоциональ-
ном и нравственно-психологичес-

ком уровнях направить на выпол-
нение триединой цели урока.

Цели урока.
Учебные:

• учить школьников выявлению
художественного своеобразия, жан-
ровой специфики произведения,
умению различать героя, повество-
вателя и автора в художественном
произведении;
• исследовать основные типы и
функции новообразований в прозе
Н.С. Лескова.
• закрепить знание теоретических
понятий (юмор, сюжет, гипербола,
противопоставление и др.).

Воспитательные:
• воспитывать у учащихся чувство
гордости за русский народ, его тру-
долюбие, оптимизм, ответствен-
ность, талантливость, патриотизм,
духовность;
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• формировать любовь к своему
языку, восхищение его богатством,
средствами выразительности, сло-
вообразовательными возможнос-
тями.

Развивающие:
• развивать информационную,
коммуникативную, кооператив-
ную, проблемную, исследователь-
скую, проектную ключевые компе-
тенции учащихся.

Ход урока.
I. Сообщение учителем темы

и задач урока
Сегодня заключительный урок

изучения творчества Н.С. Лескова.

Тема урока: 
Сказ Н.С. Лескова «Левша»:
радость словесной игры 
и серьёзность сюжета

Речь человека похожа 
на узорчатый ковёр:

как ковёр, так и речь, 
если их развернуть,

показывают свои узоры. 
(Фемистокл)

130 лет тому назад появился в пе-
чати сказ Н.С. Лескова «Левша», в
котором писатель широко развер-
нул яркий ковёр народной речи,
рассказав историю, характерную
для жизни России XIX века. (Учи-
тель формулирует цели урока.)

II. Беседа. 
• Сформулируем тему сказа о
тульском косом Левше и о сталь-
ной блохе (о победе русского мас-
тера-оружейника над английски-
ми мастерами и о трагической
судьбе мастера Левши).
• Почему же эту историю — «це-
ховую легенду», которая заканчи-
вается так печально, мы читаем с
улыбкой? В чём секрет такого воз-

действия на читателя? (Так воз-
действует способ изложения и
язык сказа.) 
• Жанр определяет способ изло-
жения.

В литературоведении жанр
обозначен как повесть, сам писа-
тель назвал сказом. Как вы пони-
маете особенности этого назва-
ния? (Сказ похож на произведе-
ние устного народного творчества,
на сказку.)
• Кто является сказителем? (Про-
стой человек, тульский оружей-
ник, мастер.)
• Имеет ли отношение это его со-
циальное положение к его речи,
языку? (Он необразованный, на-
ивный, передаёт легенду о необык-
новенных событиях, используя
лексику самых разных пластов
русского языка, о которых имеет
хотя бы какое-то представление,
начиная от слов разговорного сти-
ля и заканчивая книжной лекси-
кой иноязычного происхожде-
ния.)
• Смешение того, что нельзя сме-
шивать, уже даёт юмористический
эффект.

Как он строит свою речь? Со-
блюдает ли он нормы построения,
нормы употребления слов? (От-
ступает от норм русского литера-
турного языка, его речь разговор-
ная, и это вполне естественно, ведь
он учился с помощью бойла, полу-
сонника и псалтыря.)
• Найдём ошибки в его речи
(грамматические: через свою лас-
ковость, речевые: междуусобные
разговоры.)
• Сказитель — мастер-оружейник.
Есть ли профессионализмы в его
речи? (Немного — термины: нако-
вальня, замок пистолета, собачка
как часть оружия.)
• В определённой мере характери-
зуют мастера разговорно-бытовые,
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просторечные слова. Вспомним,
как описывает Левшу, представше-
го перед государем (в ногавочках,
озямчике, опорочках). Уменьши-
тельно-ласкательные суффиксы
как отношение к Левше.
• В сказе много диалогов. Какими
словами передаёт сказитель речь
таких персонажей, как царь, Пла-
тов, англичане? (Просторечные
слова: одначе, дерябнул, шабаш,
шибко, шельмы, поворочу, хоша.)
• С царём, конечно, надо разгова-
ривать иначе, чем с простыми
смертными. Сказитель это пони-
мает. Поэтому в его речи особые
формы вежливости. Какие?
(Уменьшительно-ласкательные
суффиксы: пузичко, ножку — это
особое свойство народной речи.)
• Нельзя не признать, что скази-
тель знает и слова книжные, лек-
сику, характеризующую возвы-
шенную речь. При каких обстоя-
тельствах появляются эти слова?
(Перстом указал, вкушал — Левша
в Англии, во граде — надпись,
хлад — в речи учёного-химика.)
• Знаком сказитель и со словами
иноязычного происхождения. Но
они употребляются в областях
жизни, которые он не освоил, име-
ет о них весьма отдалённое пред-
ставления. И такие слова в его ре-
чи становятся необычными, на се-
бя не похожими. В тексте совсем
мало слов из иностранного языка,
которые произносятся и употреб-
ляются правильно. Какие это сло-
ва? (Кунсткамера — музейное со-
брание, форейтор — кучер, камер-
динер — домашний слуга. Другие
слова звучат в искажённом виде.
Их придумал Лесков.)
• В образовании этих слов про-
явился огромный талант писателя,
который признавался: «…Я внима-
тельно, много лет прислушивался
к выговору и произношению рус-

ских людей на разных ступенях их
социального положения. Они все
говорят у меня по-своему, а не по-
литературному».

Горький назвал Лескова вол-
шебником слова. Его язык — самое
яркое изобразительное средство.

Создать иллюстрации для его
сказа должны были настоящие
волшебники кисти. И такие худож-
ники нашлись. Это Кукрыниксы. 

Энциклопедическую справку о
них представляет ученица…

III. Представление
проектов учащихся

— Группа ребят подготовила пре-
зентацию иллюстраций художни-
ков Кукрыниксов. Двадцать иллю-
страций будут представлены в по-
рядке следования сюжету.

Наша задача — дать к ним
краткий комментарий с использо-
ванием необычных новообразова-
ний, объяснить значение этих
слов:
1. Нимфозория.
2. Двухсестная (гл. 3).
3. Мелкоскоп (гл. 3).
4. Верояции (гл. 3).
5. Досадная укушетка (гл. 3). (Ис-
торическая справка о Платове,
подготовленная учеником.)
6. Не перевилял (гл. 5).
7. Свистовые с церемонией (гл. 8).
8. Потная спираль от безотдыш-
ной работы (гл. 9).
9. Вроде пубеля, без тугомента
(гл. 10).
10. Удивление окажется (гл. 13).
11. Кисельвроде, обформировали
(исторические сведения о графе
Нессельроде представляет уче-
ник) (гл. 14).
12. Пищеприёмная зала, студинг,
симфон с ерфиксом (гл. 15).
13. Приглашение на грандеву (гл. 15).
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14. Пули болтаются (гл. 16).
15. Из буфты вышли в Твердизем-
ное море, в ветряной нахлобучке
(гл. 16).
16. Пили на парей (гл. 16).
17. Мурин (гл.17). (Результаты ис-
следования происхождения слова
представляет группа учащихся.)
18. Гуттаперчевая пилюля (гл. 18).
19. В простонародную Обухвин-
скую больницу, затылок о парат
раскололи (гл. 18). (О приёме про-
тивопоставления в отношении к
англичанину и Левше рассказыва-
ет группа учащихся.)
20. Военному министру «секрет»
Левши оказался не нужен.

— Итак, мы заметили, что сло-
ва сказитель не просто искажает,
он в эти слова вкладывает какой-
то дополнительный смысл. Дога-
дывается ли читатель об этом?
(Читатель это чувствует, но раз-
гадку смысла должен найти сам.)

— Таким образом, Лесков втя-
гивает читателя в словесную игру.
Читатель радуется, когда ему уда-
ётся понять, что стоит за необыч-
ным словом, какой дополнитель-
ный смысл, оттенок, который не
всегда лежит на поверхности (на-
пример, двухсестная карета).

— Что же нужно читателю для
результативного участия в игре?
(Воображение, творческие способ-
ности, эрудиция.) 

— Можем ли мы утверждать,
что Лесков имитирует живую на-
родную речь? Обратимся к сло-
варной статье (имитировать —
подражать, подделывать, воспро-
изводить точно).

— Какое из этих значений наи-
более подходит к языку Лескова?
(Подражать.)

— Язык Лескова стал предме-
том изучения учёных-лингвис-
тов. Группа учащихся подготови-

ла свое исследование, основан-
ное на выводах учёных Геймбуха
и Никулиной и своих собствен-
ных наблюдениях. Познакомим-
ся с их проектом. (Презентация
проекта.)

— Кроме новообразований, ав-
тор использует и другие вырази-
тельные средства языка. Мы уже
отметили антонимию. Какие ещё
можно обнаружить выразитель-
ные средства? (Гипербола — кори-
доры до бесконечности, огромад-
ные бюстры и др.)

— К концу повествования игра
слов приглушается, а в 20-й главе
исчезает совсем. Здесь звучит ав-
торская литературная речь. Меня-
ется и наше настроение. Читатель
задумывается о печальных про-
блемах русских людей. Какие это
проблемы? (Недооценка талантов;
равнодушие к судьбе простого че-
ловека, к его жизни.)

IV. Итог урока. (Выводы и
обобщения делаются учащимися
совместно с учителем.)

— Действительно, неустроен-
ность человеческого существова-
ния в России грустна. Но сказ Ле-
скова в целом звучит жизнеут-
верждающе. Какие жизненные
ценности он утверждает? (Ра-
дость, которую ценят в жизни лю-
ди. Это радость творчества, упое-
ние самим процессом труда. Это
проявление умного лукавства рус-
ского человека, оптимизм русско-
го народа, искренние патриотичес-
кие и религиозные чувства, чувст-
во юмора, неисчерпаемые остроты,
мудрость пословиц, поговорок,
сказок, в которых добро в конеч-
ном счёте торжествует.)

— Каково же значение языко-
вой игры в сказе? (Она помогает
читателю лучше понять то, что хо-
тел сказать нам Лесков в своём
произведении.)
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V. Домашнее задание. 
Написать небольшое сочине-

ние на тему «Мешает или помога-

ет игра словами восприятию те-
мы и основной идеи сказа «Лев-
ша»?»
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Приложение 2

Тезисы исследования Антона Першикова (6-й класс)

Типы и функции новообразо-
ваний в прозе Н.С. Лескова.

Исследователями отмечено бо-
лее трёх тысяч индивидуально-ав-
торских новообразований частей
речи, среди которых доминируют,
то есть преобладают имена сущест-
вительные.

Новообразования неравномер-
но представлены в произведениях
писателя. Они активно использу-
ются в сказе и сказоподобных
формах повествования, но в то же
время единичны в произведениях
высокой стилистической тональ-
ности.

Новообразования выделяются
на фоне традиционных речевых
средств и последовательно исполь-
зуются и в собственной авторской
речи, и в речи рассказчика, и в речи
персонажей, которые либо искажа-
ют непонятные им «чужие» слова,
либо наделены даром словотворче-
ства: создание нового слова для
них — средство самовыражения,
проявления свободы личности.

В словотворчестве Н.С. Леско-
ва ярко проявилась талантливость
русского народа, его склонность к
острословию, балагурству и язы-
ковой игре.

Обратимся к языку сказа «Лев-
ша». Здесь как нормативные, так и
ненормативные способы словооб-
разования, и словообразователь-
ные модели разнообразны.

Нормативные способы:
1. Суффиксальный способ образо-
вания слов по существующей мо-
дели:

разузнавщик — разузнавать,
забвенник — забвение,
нахлобучка — нахлобучить,
ажидация — ожидать,
посланнический (дом) — по-

сланник,
бойло — бить (ср. разг. пойло —

пить)
2. Приставочно-суффиксальный:

обформировали — форма,
безотдышный — без отдыха.
Ненормативные способы:
1. Фонетическая деформация

слов:
укушетка вместо кушетка,
пубель вместо пудель,
щиглеты вместо штиблеты,
валдахин вместо балдахин,
кавриль вместо кадриль,
Твердиземное вместо Среди-

земное (море).
2. Окказиональный способ об-

разования слов как отражение «чу-
жого» (непонятного иноязычного)
слова, в результате применения та-
кого способа получаются контами-
нированные (гибридные) слова:

— объединение начала одного
слова и конца другого (плакон =
плакать + флакон),

— аппликация (наложение
слов) (керамида = керамика + пи-
рамида)

Этот способ является продук-
тивным и в настоящее время. Со-
временная контаминация, прояв-
ляющаяся в разговорной речи, на-
ходит отражение в публицистике
(статьях газет, журналов):

прихватизация — приватиза-
ция,
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хчубаучер = ваучер + Чубайс,

трудоголик = труд + алкого-
лик.

Контаминация наблюдается и
в сфере образования терминов:

(унификс = уникальный пре-
фикс или суффикс ) — уникальная
морфема (приставка ра- в слове
«радуга»).

Основные функции новообра-
зований Лескова:
• интеграция (проникновение,
объединение, взаимное приспо-
собление) различной лексики,
• дифференциация (разграниче-
ние) речевых характеристик ге-
роев,
• вовлечение читателя в сотворче-
ство, в языковую игру.

Источники и литература:
1. Браже Т.Г. Интеграция предме-

тов в современной школе. Науч-
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тература в школе № 5 1996. 

2. Геймбух Е.Ю. «Левша» Н.С. Лес-
кова: Радость словесной игры и
серьёзность сюжета. Русский
язык в школе. Научно-методи-
ческий журнал, №2, 1995.

3. Литература. 6 класс: учебник
для общеобразовательных уч-
реждений. В 2 ч/Автор-сост.
В.П. Полухина и др.; под
ред.В.Я. Коровиной. М.: Про-
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