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ТАМАРА ПАКУЛОВА,

țȟȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ȘțșșȒȖȋȖ яȏȣȒȈ 

Ȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ, șȚ. ǫȖȘȝȖȕ, ǩțȘяȚȐя

УƏżƅſƂſ ƅŷ ƋƈƆƂŷƍ 

Ũ. ťŷƂƋƃƆŹƆƁ ƅż ƉſŻƙƊ 
ƇŷƉƉſŹƅƆ, ƉƅſƉƍƆŻſƊżƃƖƅƆ 

ƉƃƋƐŷƙ ƋƏſƊżƃƙ, ŷ ƙŹƃƙƘƊƉƙ 

źƃŷŹƅƕƄſ ŻżƁƉƊŹƋƘƑſƄſ 

ƃſƎŷƄſ ƋƈƆƂŷ. УƏſƊżƃƖ Ƈƈſ 

ƗƊƆƄ ƅż «ſƉƊſƅŷ Ź ƇƆƉƃżŻƅżƁ 

ſƅƉƊŷƅƎſſ», ŷ ƃſƐƖ 

ƂƆƆƈŻſƅŷƊƆƈ. КƈſƊżƈſżƄ Žż 

«ſƉƊſƅƕ» ƙŹƃƙżƊƉƙ ƊżƂƉƊ 
ƃſƊżƈŷƊƋƈƅƆźƆ ƇƈƆſžŹżŻżƅſƙ.

ÑÓÄ ÍÀÄ ØÂÀÁÐÈÍÛÌ

РАБОТА С ТЕКСТОМ 
«КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ» 

Творчеством детей на уроках литературы 

я считаю создание ими на основе чужого текста 

своего текста и в письменном, и в устном виде.

Чужой текст? Это и статья учебника, это 

и сам текст изучаемого произведения, это 

и текст (речь) учителя на уроке, ответы учени-

ков, дополнительная литература.

Поэтому первая цель моего урока была сфор-

мулирована так: учить искать нужную информа-

цию, уметь управлять этой информацией.

Вторая цель: учить искать в информации 

собственный смысл.

И третья: развивать умение слушать и слы-

шать разные точки зрения.

* * *
Я хочу, чтобы мои дети воспринимали геро-

ев не схематично (положительный, отрицатель-

ный), а как живых типов, обитающих в любом 

человеческом обществе. Всё меняется в нашем 

подлунном мире, но естество человеческое, 

суть его остаётся прежней: подлость, велико-

душие, предательство, благородство, трусость, 

храбрость и так далее.

Так вот, мы судили Швабрина по его челове-

ческой сути.

* * *
Ребята «накопали» столько деталей о нём!

Особенно постарались «обвинители». (Пусть 

дети попробуют себя в новой роли, не в роли 
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ученика – эту роль они играют 

с первого класса, – а в роли проку-

рора, следователя, адвоката.)

Два «следователя» нашли 

в тексте романа вот такую справ-

ку о Швабрине: «Швабрин Алексей 

Иванович – дворянин, офицер, пять 

лет служил в Белогорской крепо-

сти, куда был переведён из гвардии 

за смертоубийство или за душегуб-

ство». Справку дал Иван Игнатье-

вич – гарнизонный поручик, правая 

рука Миронова.

* * *

«Обвинители» – их было 

трое – работали по такой схеме: 

рассказывали о характере Шва-

брина (выбирали, естественно, 

подтверждения из текста, причём 

с указанием страниц по учебнику 

Кутузова – там есть текст). Дру-

гие два «обвинителя» называли 

тех, кто говорил это о Швабри-

не и по какому поводу.

Получилось так.

Черты характера, факты Кто говорит?
По какому поводу? 

(страница)

«Очень не глуп, остёр, 

разговор занимателен»
Гринёв

Рассказывал о семействе 

Мироновых (с. 120)

Выдумал, будто бы 

Иван Игнатьевич был 

в непозволительной связи 

с Василисой Егоровной

Швабрин (сам сплетник!)

Колкие замечания о Маше, 

намёк на то, что ей нужны 

не стихи, а пара серёг и при-

ходить к ней надо в сумерки

Швабрин. Неуважение 

к той, кто нравится, 

намёк на то, что Машу 

можно купить

с. 124

Бесстыдство

Когда он стал петь: «Ка-

питанская дочь, не ходи 

гулять…» (с. 126)

Клеветник
«Обвинители» говорят, 

что поняли это сами

Сватался за Машу, поэтому, 

когда узнал о Гринёве-

сопернике, обдуманно 

клеветал (с. 129)

Доносчик

Гринёв думал, что Саве-

льич сообщил о поедин-

ке, а это Швабрин

Подозрения остановились 

на Швабрине, он один имел 

выгоду о доносе, чтобы 

Гринёва удалили из крепо-

сти и чтобы он не встре-

чался с Машей (с. 134)

Предатель Пушкин описывает

После захвата крепости 

Швабрин среди мятежных 

старшин, обстрижен в кру-

жок, в казацком кафта-

не около Пугачёва (с. 148)
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Предательство
Отец Герасим 

о Швабрине

Сделался начальни-

ком Белогорской кре-

пости (с. 151, 157)

Генерал Оренбурга тоже 

его знал, обозвал пре-

великим плутом

Генерал Оренбурга с. 166

Трус!

Двуличный!

Низость!

Гринёв видел

Швабрин отрастил бороду, 

поднёс водки Пугачёву, 

трусил перед ним, выражал 

радость и усердие (с. 176)

Нет гордости и че-

сти дворянской

Валялся дворянин в ногах 

беглого казака (с. 177)

Гнусный Отношение к Маше с. 179

Злой Гринёв
Мрачная злоба на лице 

(с. 181)

* * *

Вот за эти факты и черты харак-

тера и судили Швабрина.

«Адвокатам» пришлось нелег-

ко. Оправдывали, в основном, «тя-

жёлым детством» и «что его никто 

не любил». А ещё говорили, что 

«у Швабрина безответная любовь, 

и из-за этого ему пришлось сде-

лать столько подлостей». Но под-

тверждений из текста не нашлось.

Дети поняли главное: Шва-

брин – предатель. А кого, за что он 

предал, как было всё – из памяти 

исчезает.

Я думаю, что иногда такая фор-

ма урока полезна.

* * *

Урок, помню, был эмоциональ-

ный: Швабрина никто не играл, по-

ставили в угол швабру и приклеили 

бумажку: «Швабрин». Грубо?! Дико?! 

Зато «прикольно» – это отметили 

все мальчишки, а девчонки хихика-

ли, но кое-что поняли по жизни.

Для меня самое главное, что-

бы дети читали, не боялись гово-

рить о литературных героях, пред-

ставляли их зримо. Ведь Пушкин, 

придумывая своего Швабрина, 

хотел, наверное, и в фамилии вы-

делить, подчеркнуть суть его нату-

ры – у Пушкина во всём символы! 

А у нас вот такое перевоплощение 

случилось...


