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Главное, что является условием и основой всех учебных занятий по литературе, - это 
чтение произведения. От организации чтения зависит во многом успех всей работы над 
литературной темой. 

Захватит ли книга ученика, погрузится ли он в мир, созданный художником, или 
мысли и чувства автора оставят его равнодушным, а то и вызовут внутреннее неприятие - 
об этом всегда думает учитель, готовя первую встречу школьника с произведением. 

Большое место в школьной программе занимают прозаические произведения и по 
числу названий, и по количеству часов, которое на их изучение отводится. 

Сама по себе проза чрезвычайно разнообразна: от коротких миниатюр и небольших 
зарисовок до многотомных эпопей или циклов романов, от описательных очерков и 
остросюжетных повестей до сложных философско-психологических произведений. 

Все это разнообразие свойственно русской классической и советской литературам. 
Писатель не просто описывает жизнь. Литературный образ и художественное 

произведение в целом — сложный акт отражения действительности. Жизнь в 
литературном произведении—это жизнь, осмысленная художником, пережитая и 
прочувствованная им. Отсюда обязательное внимание к взглядам художника, его 
личности. 

Анализ прозы на первый взгляд легче, чем разбор произведений других жанров, 
особенно поэзии: более доступен язык, проще вести беседу. Но в связи с изучением прозы 
возникают и некоторые дополнительные трудности в работе учителя литературы.   

Методика анализа литературного произведения широко разработана в 
литературоведении. Этот анализ включает большой комплекс вопросов, связывающих 
проблемы содержания и формы, раскрывающих роль каждого элемента художественного 
произведения и их тесную взаимосвязь в создании художественного целого. 
Анализировать произведение — это значит не только понять характеры отдельных героев 
и взаимосвязь между ними, раскрыть механизм сюжета и композицию, увидеть роль 
отдельной детали и особенности языка писателя, но самое главное — выяснить, как все 
это определяется идеей писателя, тем, что Белинский называл «пафосом произведения». 
Чем значительнее художественное произведение, тем неисчерпаемее возможности его 
анализа. 

По прдмету художественного исследования эпос как будто приближается к драме. 
Однако живописная полнота и многокрасочность эпоса, конечно, существенно отличается 
от как бы одноцветного рисунка драмы. В драме схватывается центральное, основное 
устремление человеческого характера. 

Эпос, как и любой другой поэтический род, всегда находится в движении. В 
эпическом произведении — всегда повествуется о человеческих судьбах, о том, что уже 
совершилось, уже было. Эпос дает возможность раскрывать жизненные явления в их 
причинно-следственных связях, взаимоотражениях, сцеплениях единичного с общим.  

В эпических жанрах имеет значение, прежде всего, противопоставление жанров по 
их объему. Сложившаяся литературоведческая традиция выделяет здесь жанры большого 
(роман, эпопея), среднего (повесть) и малого (рассказ) объема. 

Но вот различение большого и малого объема представляется существенным и, 
прежде всего, для анализа малого жанра — рассказа. Малый объем рассказа диктует 
своеобразные принципы поэтики, конкретные художественные приемы. Прежде всего, это 
отражается на свойствах литературной изобразительности. Для рассказа в высшей степени 
характерен «режим экономии», в нем не может быть длинных описаний, поэтому для него 
характерны не детали-подробности, а детали-символы, особенно в описании пейзажа, 
портрета, интерьера. Такая деталь приобретает повышенную выразительность и, как 



правило, обращается к творческой фантазии читателя, предполагает сотворчество, 
домысливание. 

В композиции рассказа, как и любой малой формы, очень важна концовка, которая 
носит либо характер сюжетной развязки, либо эмоционального финала. Примечательны и 
те концовки, которые не разрешают конфликта, а лишь демонстрируют его 
неразрешимость так называемые «открытые» финалы. 

В своей работе по изучению эпических произведений малой формы мы обращаемся 
к одному из ярких деятелей современной литературы, писателю с мировым именем, 
последнему классику современности, как называют его критики – В.П. Астафьеву. 
Некоторые его произведения включены в программы по литературе в 5-9 классах. 
"Васюткино озеро" в 5 классе, "Конь с розовой гривой" в 6 классе, «Фотография, на 
которой меня нет» в 8 классе, «Царь – рыба» в 9 классе. 

Такое малое внимание, уделяемое творчеству В.П. Астафьева в 5-9 классах, на наш 
взгляд, не совсем соответствует тому воспитательному, нравственно-психологическому и 
художественному потенциалу, который заложен в произведениях этого писателя. 

Хотелось бы отметить, что по творчеству этого автора методический арсенал 
нуждается в накоплении. 

Хотя уже и есть методические наработки учителей – словесников, но этого пока еще 
не достаточно, и поэтому при подготовке к уроку приходится обращаться к 
литературоведческим материалам. Мы считаем, что заниматься творчеством Астафьева в 
среднем звене необходимо, ведь там заложена основа нравственности, автор рассказывает 
о героях ровесниках, живущих сложностями, заботами и традициями сегодняшнего дня и 
при этом духовно наполненными, наделенными внутренним богатством человеческого 
чувства. 

В основе рассказов Астафьева лежат детские впечатления самого автора 
(автобиографические рассказы). Один из таких рассказов («Васюткино озеро») изучается в 
пятом классе, второй – («Конь с розовой гривой») будет изучаться в шестом классе, в 
восьмом классе – глава из повести «Последний поклон» - «Фотография, на которой меня 
нет». 

Далее мы предлагаем разработку урока в пятом классе   по произведению П. 
Астафьева «Васюткино озеро». 

Тема: П. Астафьев«Васюткино озеро». 
Цель: знакомство с творчеством В.П. Астафьева; обучение пересказу 

художественного текста; комментированное чтение текста. 
Продолжить развитие художественной речи учащихся. 
Оборудование: учебник – хрестоматия, карта с изображением таежной сибирской 

местности. 
План урока: 
1. Слово о писателе. Биографическая основа рассказа. 
2. Работа с текстом. 
3. Обучение аналитическому пересказу. 
4. Итоговая беседа. 
Словарная работа: автобиографическая проза. 
Ход урока 
Урок начинаем со знакомства с личностью писателя и историей создания рассказа. 
I. Слово о писателе 
«...Родился я неподалеку от Красноярска, в ночь на второе мая 1924 г., в селе 

Овсянка, жители которого носят убийственное прозвище — гробовозы... Сказка про 
гробовозов была первым художественным произведением, узнанным мной в жизни...». 

Далеко не каждый писатель отважится так начать рассказ о себе. «.. Любил я и 
люблю родных моих гробовозов (я уж по старинке буду называть земляков своих — 
привычней как-то, хотя и корябает ухо) — гулеванов, зубоскалов, посказителей и 
драчунов, которые и в работе вели себя, как в драке, все с налету делали, рывком, махом, 
и еще пели очень здорово, пели и плакали... Но на войне мои земляки не были в хвосте. 
Очень многие погибли, немногие вернулись инвалидами с фронта...» . 



«...Памятны мне летние деревенские вечера, когда село, разморенное жарою, почти 
до полночи все что-то гоношится, не засыпает, звякая коровьими боталами, стукая 
веслами и шестами, ширкая торопливыми пилами на берегу реки — сплавной лес в дрова 
превращают земляки! Пахнет дымокурами, оседающей пылью, куриным пером, несет 
запахом вареной картошки, под чугунами дотлевают угли во времянках, средь двора на 
жаркую пору устроенных. Матери с прутьями в руках ищут по селу ребятишек, 
пропавших еще утром со двора, и чаще всего находят их на берегу, и гонят, как блудных 
телят, домой, стегая и ругаясь. 

Ну а как забыть осенние дни...». 
Виктор Астафьев всю жизнь пишет о себе. Ему досталась непосильная судьба - как 

всему русскому народу. Он вырос сиротой, его гнали из конца в конец страны в толпе 
раскулаченных, он прошел войну рядовым и вернулся еле живой, его первый ребенок 
умер от голода... Как вынести это? Как не озвереть, не проклясть? Нет, Астафьев пишет: 
«За что судьба даровала мне счастье жизни? Достоин ли я его, этого счастья? Все ли делал 
для счастья других? Не разменял ли так тяжко доставшуюся мне жизнь на пятаки? Всегда 
ли был честен перед собой? Не рвал ли хлеб изо рта близких? Не оттирал ли с дороги 
локтями слабых?» 

Вот с такой душой и рождены все его многочисленные книги: повесть о голодном, 
несправедливом детстве «Кража», книга о войне, названная неожиданно «Пастух и 
пастушка», покаянная исповедь «Последний поклон» и другие, другие... 

Впечатления детства положены в основу многих его рассказов. 
С одним из таких рассказов «Васюткино озеро» мы сегодня и познакомимся. Виктор 

Петрович писал: «Судьба рассказа «Васюткино озеро» любопытна». 
В городе Игарке преподавал когда–то русский язык и литературу Игнатий 

Дмитриевич Рождественский, известный потом сибирский поэт. Преподавал он, как я 
теперь понимаю, свои предметы хорошо, заставлял нас «шевелить мозгами» и не 
слизывать из учебников изложения, а писать сочинения на вольные темы. Вот так он 
однажды предложил написать нам, пятиклассникам, о том, как прошло лето. А я летом 
заблудился в тайге, много дней провел один, и вот обо всем этом и написал. Сочинение 
мое было напечатано в рукописном школьном журнале «Жив». Много лет спустя я 
вспомнил о нем, попробовал восстановить в памяти. 

Так вот и получилось «Васюткино озеро» - первый мой рассказ для детей» . 
II.Работа с текстом 
На следующем этапе урока мы читаем рассказ вслух, сопровождая чтение 

необходимыми комментариями. Выразительное чтение учителя, предваряющее разбор 
произведения, является, по точному выражению М.А.Рыбниковой, «ключом» к освоению 
его содержания. 

III. Обучение аналитическому пересказу 
После прочтения рассказа мы предлагаем учащимся ответить на вопросы по 

содержанию, с целью выявления впечатлений, появившихся у ребят. 
Для работы возьмем эпизод на с. 126—127. Начиная со слов: «открытие было 

настолько простым и потрясающим» до «Живем!» 
1. Беседа по тексту 
Рассказ прочитан, давайте поговорим о том, что же пришлось пережить мальчику, 

заблудившемуся в лесу. Мы уже говорим о том, что это произошло с самим писателем, и 
это событие он описал в сочинении. Тогда он дал ему название «Жив». Какое из этих 
названий вам нравится больше? А как объяснить выбор каждого из этих вариантов 
заголовка. 

- Сколько дней длилась робинзонада Васютки? Опишите как можно подробнее один 
из этих дней, чтобы в вашем пересказе вновь повторились события из жизни мальчишки, 
который не сдался в самой трудной обстановке. 

- Почему, как вам кажется, Васютка немного робел перед отцом? Это был страх или 
уважение перед большим, сильным и умелым человеком? Обоснуйте свой ответ. 

- Какой старинный порядок при отправке в лес (и тайгу) обычно соблюдал каждый 
человек? В рассказе он звучит как афоризм. Найдите его и зачитайте. 



- Найдите и зачитайте в тексте с какого события началась робинзонада Васютки? 
- Охарактеризуйте чувства и поведение мальчика после того, как он понял, что 

заблудился. Выпишите из текста наиболее характерные слова, передающие состояние 
Васютки. 

- Ребята, а как бы вы стали себя вести в этой ситуации? 
- Опишите первую ночь в лесу, второй день, вторую ночь... На какой день перед 

Васюткой оказалось озеро? 
- Что же помогло Васютке не пропасть в тайге? 
- Прочитайте, как мальчик добился своего спасения. В чем была его заслуга в эти 

последние, самые мучительные часы. 
- Как встретили пропавшего дед, мать, отец? Прочитайте эти эпизоды. 
Мы видим, что вся семья переживала за Васютку, все силы были брошены на его 

поиски. Автор показал нам настоящую, крепкую, любящую семью, где царит любовь и 
понимание, где старшие дают уроки жизни младшему, учат его быть сильным, способным 
выжить в самых трудных ситуациях, остаться человеком. 

- найдите описание рыболовецкого похода на озеро, которое назвали Васюткиным. 
Когда это случилось? 
Васютке пришлось пережить много трудностей, встретившихся ему на пути во время 

странствия. (Вместе с героем переживали и мы). Но это только начало жизненных 
трудностей, а сколько их будет впереди. 

Но мы с уверенностью можем сказать, что наш герой, закаленный тайгой, хорошо 
знавший природу сурового края не затеряется среди огромной, необъятной нашей страны, 
как не затерялось то маленькое озеро, которое носит его имя. 

Ведь герой рассказа – это известный во всем мире писатель – В.П.Астафьев. 
 
2. Словарная работа 
Этот рассказ дает хорошую возможность для словарной работы. 
Следует обратить внимание на слова и выражения, характерные для стиля 
В. Астафьева: таинственный шорох в глубине потемневшего леса; упал с валежин; 

отрешенно подумал; хлипких не любит; пучок сухого мха-бородача; монотонно зудя; 
пылающие головни; дурило. Следует пояснить значение некоторых слов и попросить 
использовать их в своем пересказе. 

Можно выполнить с учащимися следующие задания: 
-Внимательно вчитываясь в текст, определите значение выделенных слов, 

употребленных писателем. 
Рассолодели от безделья 
Нету <…> фарту 
Осенняя путина 
Привыкли парнишкой помыкать 
Посадить на мушку <...> птиц 
-Выпишите из текста диалектные слова. 
Писатель постоянно подчеркивает, что выраженная в форме диалектизмов речь, 

колоритна, близка разговорной, усиливает эмоциональное восприятие. Пятиклассники 
легко ориентируются в тексте, не смущаясь диалектизмов, некоторые устойчивые 
обороты надолго западают в детскую память (например: «лихорадка болотная», 
«привязалась как банный лист», «чуть с ума не лишился»). 

IV. Итоговая беседа 
В конце урока заключительное слово учителя. 
— Понравился ли рассказ «Васюткино озеро»? 
— Происходили ли с вами подобные истории в лесу? 
VI. Домашнее задание. 
В качестве домашнего задания мы предложили ребятам написать рассказ о ситуации, 

схожей с той, что случилось с Васюткой. Постараться описать свои мысли, чувства, 
поступки, а если не бывали в такой ситуации, то есть возможность пофантазировать. 

-Можно предложить нарисовать иллюстрации к наиболее запомнившимся и 



понравившимся эпизодам и оформить в классе выставку выполненных работ. 
В заключении мы хотим сказать, что научить человека эстетически воспринимать 

действительность, ценить произведения искусства, привить каждому учащемуся любовь к 
чтению художественной литературы - эти задачи могут успешно решаться, если учитель 
умело подойдет к своей работе. 
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