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ВВЕДЕНИЕ 

 

Великий русский язык – один из самых богатых языков мира. 

Пользуясь его богатством, можно выбрать многие и нужные слова для ясной 

передачи мысли. И не только мысли, но и чувства, самого тонкого, самого 

страстного и самого глубокого. По своему составу лексика современного 

русского языка очень многообразна. Но наша лексика, наш словарь, состоит 

не только из исконно русских слов, но и из заимствованных. К 

заимствованной лексике можно относиться, исходя из разных точек зрения, 

однако предотвратить этот процесс невозможно. 

Устаревшая лексика в русском языке издавна были предметом 

пристального внимания и обсуждения ученых, общественных деятелей, 

писателей, любителей русского языка. Ученых интересовал сам процесс 

перехода слов из активного в пассивный аспект, какое место занимают они в 

системе современного русского языка, как отражены устаревшие слова в 

словарном составе русского языка, чего больше - историзмов или архаизмов 

в русском языке, какую роль они выполняют в текстах художественных 

произведений. 

Изучение устаревшей лексики в рамках школьной программы имеет 

большое значение: историзмы и архаизмы - это живая история нашего народа 

и языка, поскольку история языка – это неразрывная связь с историей 

народов, именно словарный состав отражает пути исторического развития, 

языковые контакты народов, показывает развитие русского языка. Чем 

раньше ребенок начнет понимать устаревшую лексику, тем быстрее он 

поймет культурно-историческое развитие русского языка. 

В связи с вышесказанным, разработка системы внеклассных занятий по 

русскому языку важно как для изучения класса самих устаревших слов, так и 

для самого процесса выхода лексики из активного состава является 

актуальным. 
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Новизна исследования: обоснована тем, что: 

• впервые создан комплекс внеклассных мероприятий по устаревшей 

лексике на основе регионального источника для учащихся среднего звена в 

школе; 

• привлечение к анализу сказки П.П. Ершова «Конек Горбунок», которые 

позволят в процессе обучения воспитать чувство любви к малой родине, к 

родному краю, к народу, проживающему на данной территории. 

Объект исследования – процесс формирования знаний и умений 

анализа устаревшей лексики у учащихся среднего школьного возраста. 

Предмет исследования – методы и приемы изучения устаревшей 

лексики в системе организации внеклассных занятий, направленных на 

формирование умений анализа устаревшей лексики на основе сказки 

П.П. Ершова «Конек Горбунок». 

Цель: разработать и экспериментально проверить эффективность 

комплекса внеклассных занятий по русскому языку на материале сказки 

П.П. Ершова «Конек-горбунок», направленных на формирование умений 

анализа устаревшей лексики у учащихся среднего школьного возраста. 

Предмет, объект и цели исследования определили задачи 

исследования: 

1. Проанализировать теоретическую, психолого-педагогическую и 

методическую литературу по исследуемому вопросу. 

2. Выявить уровень знаний школьников по теме «Устаревшая лексика» 

из раздела «Лексика. Культура речи» учащихся 6 классов.  

3. Обосновать необходимость разработки системы внеклассных 

занятий, направленных на формирование умений анализа устаревшей 

лексики  учащихся среднего школьного возраста. 

4. Разработать комплекс мероприятий на основе сказки П.П. Ершова, в 

рамках внеклассной работы для изучения устаревшей лексики. 
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5. На основе регионального источника провести констатирующий 

эксперимент, в процессе которого выявить диагностику уровня 

сформированности освоения устаревшей лексики у школьников. 

6. В рамках внеклассной работы провести формирующий эксперимент, 

в процессе которого выявить развитие устаревшей лексики у учащихся. 

7. Провести у учащихся контрольный эксперимент, в процессе 

которого проследить динамику развития их заимствованной лексики.  

8. В рамках внеклассной работы подвести итоги опытно-

экспериментальной работы.  

Методы работы: в процессе анализа были использованы 

общетеоретические методы исследования: синтез, анализ, сопоставление, 

также применены математико-статистические методов их элементарном виде 

в ходе обработки материалов опытно-поисковой работы; организованы 

эмпирические методы исследования: педагогический эксперимент и 

педагогическое наблюдение. 

Гипотеза исследования основана на предположении, что изучение 

устаревшей лексики в рамках внеурочной деятельности будет 

осуществляться на основе региональных источников во внеклассных 

мероприятиях по русскому языку в средних классах может стать более 

эффективным, если: 

1) к исследованию привлечь устаревшую лексику; 

2) работа будет осуществляться в определенной системе обучения; 

3) основанием этой системы выступит компетентный подход к 

языковому образованию; 

4) комплекс мероприятий в рамках внеклассной работы для изучения 

заимствованной лексики будет разработан на основе сказки П.П. Ершова 

«Конек Горбунок». 

Опытно-экспериментальная база: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65» 

г. Тюмени 6 ―А‖ и 6 ―Б‖ классы. 
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На защиту выносится: 

1. Изучение устаревшей лексики на материале регионального текста 

позволит не только сформировать знания и умения по изучаемой теме и 

выявить особенности функционирования данной лексики, но и определить еѐ 

роль в познании истории и культуры края. 

2. Разработанный и экспериментально проверенный эффективность 

комплекса внеклассных занятий по русскому языку на материале сказки 

П.П. Ершова «Конек-горбунок», направленных на формирование умений 

анализа устаревшей лексики у учащихся среднего школьного возраста. 

Исследование предполагало несколько этапов:  

I этап (07 сентября – 20 сентября 2016 г.). На этом этапе была подобрана 

методическая литература по проблеме исследования, проведены методики, 

позволяющие изучить уровень сформированности устаревшей лексики у 

школьников среднего звена. 

II этап (21 сентября – 11 октября 2016 г.). На этом этапе был разработан 

и апробирован план внеклассных мероприятий, направленный на 

формирование усвоения устаревшей лексики у учащихся среднего звена. 

III этап (12 октября – 17 октября 2016 г.). На этом этапе методом 

тестирования была выявлена динамика развития заимствованной лексики у 

учащихся среднего звена, проведен сравнительный анализ констатирующего 

и контрольного этапов эксперимента, сделаны выводы.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

поставленные вопросы по освоению школьниками устаревшей лексики 

рассматриваются в аспекте становления норм русского литературного 

национального языка, а так же формированию устаревшей лексики на основе 

регионального произведения. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. Материалы исследования по освоению устаревшей лексики могут 

послужить на занятиях по лексикологии русского языка, по истории русского 
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литературного языка, а также в ходе архивно-диалектологической практики 

студентов II курса социально-гуманитарного факультета Филиала ТюмГУ. 

2. Классификация устаревшей лексики пополнит фонд картотеки лексем 

кафедры филологического образования ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала 

ТюмГУ). 

3. Результаты анализа могут быть использованы на школьных уроках и 

внеклассных мероприятиях по русскому языку и краеведения в 4, 5, 6 классах 

общеобразовательной средней школы. 

Структура работы: Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обозначены актуальность и значимость исследования, его 

цели и задачи. 

Глава первая рассматривает место внеклассных мероприятий в системе 

обучения русскому языку в школе, а так же понятие внеклассных 

мероприятий их роль и значение в обучении русскому языку. 

Во второй главе рассматриваются теоретические аспекты обучения 

учащихся устаревшей лексике, а так же заимствованные слова в лексической 

системе русского языка. Методические подходы к изучению устаревшей 

лексики в школе и формирования словарного запаса учащихся 6 классов 

общеобразовательной школы. 

В третьей главе представлена сказка П.П. Ершова как источник 

изучения устаревшей лексики. В ней раскрыто место художественного слова 

П.П.Ершова в русской литературе, определено значение сказки П.П. Ершова 

для изучения устаревшей лексики. 

В четвертой главе описаны методические разработки к изучению 

устаревшей лексики в школьной практики, а так же представлены 

особенности изучения устаревшей лексики в русском языке, описана опытно-

экспериментальная работа по формированию заимствованной лексики у 

школьников в системе внеклассных мероприятий по русскому языку. 
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В заключении работы обобщаются результаты исследования, делаются 

выводы и подводится общий итог. Завершают работу список литературы в 

количестве 86 единиц и приложения. Все приведенные в работе цитаты 

отсылают к этому списку. В качестве приложений даны конспекты 

внеклассных мероприятий, проводимых в процессе работы над темой 

исследования. 

Апробация работы. Результаты работы апробированы в период 

работы в Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 65» г. Тюмени 6 ―А‖ и 6 ―Б‖ классы. 
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Глава I 

 

МЕСТО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

 

1.1. Понятие внеклассных мероприятий в системе 

школьных занятий 

 

Внеклассные мероприятия - это форма внеурочной работы, 

проведенная преподавателями для учащихся с целью воздействия на них и 

побуждения к саморазвитию
1
  

Внеклассные мероприятия выполняют различные функции. Они 

 оказывают воздействие на разнообразные открытия 

индивидуальных способностей ребенка; 

 пополняют опыт ребенка индивидуально, а также знания о разной 

человеческой деятельности, ребенок черпает необходимые практические 

знания и навыки; 

 охватывают различные типы деятельности и имеют отличительные 

особенности в воспитании и самосовершенствовании личности: 

 сопутствуют проявлению у детей интереса к многообразным видам 

деятельности, стремлению активно участвовать в плодотворной, одобряемой 

социумом, деятельности; 

 индивидуальные качества дети проявляют не только на различных 

типах внеклассной деятельности, но и учатся жить в коллективе, то есть 

помогают друг другу, заботятся о своих сверстниках, ставят себя на место 

другого человека и пр. 

                                                 
1Морозова О.С. О роли внеклассных мероприятий в процессе формирования 

знаний // Вопросы языкознания, 2002 – № 4.  – С. 105. 
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Чаще всего успех в обучения обуславливается не только от выбранных 

форм обучения и практических методов в классе или на уроке, но и от 

построения по тому или иному предмету внеклассных мероприятий. 

Грамотные преподаватели знают, что в основном интерес к предмету и выбор 

профессии свершается под воздействием внеклассных мероприятий. 

Между внеклассной и учебно-воспитательной работой существует 

тонкая взаимосвязь. Внеклассные мероприятия позволяют школьникам 

применить знания на практической деятельности, углубляют знания, а так же 

увеличивают успеваемость школьников и прививается интерес к занятиям, 

как и учебные занятия, прививают к школьникам интерес к предмету, 

способствуют организации внеклассной работы.  

Но внеклассная работа ни в коем случае не должна повторять учебную 

деятельность. 

Цель внеклассных мероприятий – обеспечить и всесторонне развить 

каждого школьника комплексом знаний, умений и навыков. Поставленная 

цель говорит об основной задаче воспитания – воспитать человека, 

гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Внеклассная работа выражается в трех основных формах, которые могут 

быть представлены разными формами обучения: 

массовая: викторина, устный журнал, лекция, прогулка на природу, 

посещение выставок творческих работ, тематическое мероприятие; 

групповая: кружок, выход стенгазеты, организация праздников; 

индивидуальная: ухаживать за живым уголком, литературные обзоры, 

работа на пришкольном участке, оформление классного уголка и др. 

Чаще всего преимуществом для учеников в школе являются: 

«…игровые, театральные, дискуссионные, ситуативно-творческие, 
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психологические, состязательные формы воспитательной и внеклассной 

работы, позволяющие школьникам найти самих себя…»
2
  

 

 

1.2. Роль и значение внеклассных мероприятий в обучении 

русскому языку 

 

При совокупном использовании различных форм учебной работы по 

русскому языку, а так же разных типов уроков, факультативных занятий, 

внеклассных мероприятий, индивидуальных работ по 

самосовершенствованию – достигается уровень обладания современным 

русским языком.  

Внеклассные мероприятия должны и обязаны расширять языковой круг 

интересов у учащихся, развивать их языковое многообразие, воспитывать 

любовь к русскому языку, а так же уважение к языкам коренных жителей. 

Они должны прививать к школьникам навыки самостоятельной 

организованности, работы с различной литературой, учить пользоваться 

словарями и справочной литературой, а так же самостоятельно обогащать 

знания по русскому языку
3
. 

К принципам внеклассной работы в методической литературе 

относятся: корреляция классных и внеклассных мероприятий, научная 

деятельность, практическая направленность, занимательность, 

                                                 
2Шанский Н.М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер 

внеклассной работы по русскому языку // Русский язык за рубежом. – 2002. – № 2. 

– C. 69. 
 
3
 Шанский Н.М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер 

внеклассной работы по русскому языку // Русский язык за рубежом. – 2002. – № 2. 

– C. 67. 
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индивидуальный подход к каждому учащемуся и развития творческих 

способностей
4
. 

Интерес к внеклассным мероприятиям прививает занимательность: 

«…занимательность внеклассных занятий, - пишет Н.М. Шанский, – должна 

быть лишь педагогическим способом, но не целью работы. Занимательность 

внеклассной работы связана с формой ее проведения, выбором методов и 

приемов работы, с использованием ТСО (технические средства обучения) и 

наглядности, интересных заданий, лингвистических игр, с привлечением 

интересных фактов…»
5
. 

Межпредметные связи обязаны  широко использоваться во внеклассных 

мероприятиях. Эти связи обширно происходят между русским языком и 

литературой. Также знания, полученные на уроках русского языка, 

иностранного языка, истории, географии можно активно использовать и 

применять. К примеру, можно отнести следующее: учащиеся могут 

подготовить доклад о заимствованных словах, взятых из иностранных 

языков, которые чаще всего используются; знания по истории могут быть 

воплощены в сообщениях о возникновении письменности, книгопечатания, 

об истории происхождения заимствованной лексики и т.д.  

Прочное усвоение знаний, умений, навыков по оживлению естественной 

речевой деятельности школьников достигается за счет межпредметных 

связей. 

С учетом лингвистических интересов и уровня развития словарного 

запаса учащихся внеклассные мероприятия определяются структурой 

школьной программы по русскому языку. Как правило, их волнуют такие 

вопросы, как происхождение исконно русского языка, его роль и дальнейшее 

становление в современном мире, языки мира, образование слов и их 

                                                 
4
 Морозова О.С. О роли внеклассных мероприятий в процессе формирования 

знаний // Вопросы языкознания, 2002 – № 4.  – С. 108. 
 
5Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. – М., 2002. – С. 65. 
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этимология. Данные вопросы внеурочной деятельности могут быть 

включены во внеклассные мероприятия для учащихся средних классов. 

Так же проведение внеклассных мероприятий по русскому языку 

является показателем высокого профессионализма педагога-учителя. Не 

исключает и того, что обожаемым предметом русский язык, как таковой для 

многих школьников - не является. К 5–6 классам любопытство к освоению и 

познания этого предмета пропадает у наибольшей части учащихся. 

Объясняется этот факт причиной того, что русский язык сам по себе сложен 

и труден, как материалы, предложенные для изучения. Именно поэтому 

главная задача внеклассной работы – развить у школьников интерес к 

русскому языку и воспитать необходимость в его изучении. Педагогами и 

психологами доказано, что: «…познавательный интерес является основным 

внутренним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса 

к русскому языку оказывается столь важным для учащихся…»
6
. 

Не подлежит сомнению то, что любовь к русскому языку происходит 

прежде всего на уроках, но неоспоримо и то, что внеклассные мероприятия 

предоставляют для учителя огромные потенциальные возможности, для того 

чтобы привлечь внимание учеников своим предметом, сделать его 

особенным. 

Интерес, по мнению методистов, – «…это такое эмоциональное 

отношение учащихся к предмету, которое вызывает у детей желание познать 

изучаемое и стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это отношение 

выражается в пытливости, в любознательности учащихся, в их внимании и 

активности на уроке…»
7
. У школьников одного и того же класса 

познавательной заинтересованности часто проявляется по-разному. 

Выделяются три типа познавательной заинтересованности:«…элементарным  

                                                 
6
Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – М.:Просвещение,1980. 

– С. 114 
 
7
Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – С. 210. 
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типом принято считать – открытый, непосредственный интерес к новым 

фактам, к занимательным явлениям, которые фигурируют в информации, 

получаемой на уроке. Более повышенным считается интерес к познанию 

свойств предметов и явлений существительных. Этот тип требует поиска, 

оперирует имеющимися знаниями, догадками…» 
8
. 

Учитель с большим опытом всегда может понять и определить, на каком 

уровне на сегодняшний день находится познавательный интерес каждого 

школьника, поскольку «…уровень познавательной заинтересованности 

выражается прежде всего в характере познавательной деятельности, с 

которой справляется и к которой стремится ученик: репродуктивный, 

описательно-поисковой или творческой…» 
9
. 

Ведь учитель развивает познавательную заинтересованность у 

школьника, переходя вмести с ним от одного вида деятельности к другой. 

Можно выделить частные задачи, вытекшие из основной цели 

внеклассных мероприятий по русскому языку, которые решаются учителем в 

процессе такой деятельности: 

1) воспитание социальной культуры у учащихся среднего звена; 

2) углубление и обогащение запасов знаний у учащихся, а так же 

формирование лингвистических знаний; 

3) выявление и поддержка одаренных учащихся; 

4) поддержка и воспитание веры в свои силы и способности у учащихся, 

неуспевающих по русскому языку; 

5) совершенствование и развитие духовных качеств личности у каждого 

ребенка:    «…любознательность,     инициативность,     трудолюбие,     воля,  

                                                 
8
Шанский Н.М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер 

внеклассной работы по русскому языку // Русский язык за рубежом. – 2002. – № 2. 

– C. 66. 
 
9
 Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. – М.: МГУ, 1999. - С 117. 
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настойчивость, самосовершенствование в получении знаний…»
10

.  

Методы, которые используются во внеклассной работе по предмету, 

отличаются от основных методов обучения не столько содержанием, сколько 

формой. Так, обширно используется во внеклассных мероприятиях и беседа, 

и слово учителя, а так же самостоятельная работа ученика.  

Но все эти методы используются в непринужденной обстановке, что 

создает атмосферу большой заинтересованности в работе: «…ведь об 

организации внеклассных мероприятий в школе решается вопрос на 

методическом объединении учителей-словесников, где и выбирается тема, по 

которой будет вестись работа в учебном году, составляется план, в котором 

перечисляются планируемые мероприятия по классам, сроки их проведения и 

ответственные за выполнение…»
11

. 

Внеклассные мероприятия по русскому языку проходят постепенно и 

планомерно имея большое образовательно-воспитательное значение, а так же 

способствует овладению русским языком как средством общения. 

 

 

Вывод по первой главе  

 

Определив место внеклассных мероприятий в системе обучения 

русскому языку в школе, приходим к следующим выводам: 

1. Внеклассные мероприятия – это форма внеурочной работы, 

проведенная преподавателями для учащихся с целью воздействия на них и 

побуждения к саморазвитию
12

. 

                                                 
10

Шанский Н.М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер 

внеклассной работы по русскому языку // Русский язык за рубежом. – 2002. – № 2. 

– C. 67. 
11Шанский Н.М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер 

внеклассной работы по русскому языку // Русский язык за рубежом. – 2002. – № 2. 

– C. 68. 
 

12
  Там же.  – C. 69. 
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2. Внеклассные мероприятия приобретают особое значение у учащихся в 

процессе изучения русского языка. Для совершенствования русской речи 

внеклассная работа позволяет учителю применить самые неординарные и 

разнообразные виды внеклассных мероприятий по русскому языку, создавать 

атмосферу для общения и полного раскрытия творческого потенциала у 

каждого ребенка.  

3. Содержание и форма работы должна определяться с условием 

конкретных жизненных ситуаций. Переплетение уроков русского языка с 

внеклассными мероприятиями выстраивает общедидактические принципы: 

последовательность и классификацию, связь практического опыта с теорией,  

научность и активность, а так же прочности знаний и умений. 

Методы, которые используются во внеклассной работе по предмету, 

отличаются от основных методов обучения не столько содержанием, сколько 

формой. Так, обширно используется во внеклассных мероприятиях и беседа, 

и слово учителя, а так же самостоятельная работа ученика.  
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Глава II 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ УСВОЕНИЮ 

УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ В СИСТЕМЕ ВНАКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Устаревшие слова в лексической системе русского языка 

 

Лексика – это раздел науки о языке, изучающий его словарную 

систему.
13

 

Работа по лексике в школе имеет огромное как общеобразовательное, 

так и практическое значение. Общеобразовательное значение лексики 

заключается в том, что ее изучение расширяет знания учащихся о языке, 

знакомит с одной из единиц языка – словом (наряду со звуком и 

предложением), показывает существующие в языке связи между лексикой и 

другими уровнями языка: между лексикой и фонетикой, между лексикой и 

словообразованием, между лексикой и морфологией, между лексикой и 

синтаксисом, знакомит со сферами употребления слов, с основными 

источниками пополнения словарного запаса языка. 

Практическое значение лексики заключается в том, что ее изучение 

раскрывает слово как элемент словарной системы, положительно влияет на 

осознание учащимися специфики остальных единиц языка, воздействует на 

овладение орфографическими навыками, является базой обогащения 

словарного запаса учащихся и основой работы по стилистике. Изучение 

лексики развивает внимание школьников к значениям и употреблению слов, 

воспитывает у них потребность в выборе подходящего слова для выражения 

той или иной мысли в собственной речи, позволяет обосновать систему 

упражнений над выразительно-изобразительными средствами изучаемых 

                                                 
13

 Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцевой. - М.: 

Наука, 1992. 
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художественных произведений на уроках литературы, формирует умение 

пользоваться толковым словарем. Через интерес к лексике развивается и 

интерес к русскому языку в целом. 

В школьном курсе русского языка лексика изучается как особый раздел 

науки о языке и как лексический аспект (т.е. учет межуровневых связей 

лексики) изучения грамматики. Лексикология имеет свой объект изучения – 

слово, которое рассматривается с разных сторон, и свою систему понятий. 

В лексикологии слова изучаются с точки зрения: 1) их смыслового 

значения, 2) места в общей системе лексики, 3) происхождения, 

4) употребляемости, 5) сферы применения в процессе общения, 6) их 

экспрессивно-стилистического характера
14

. 

В школе лексикология изучается в узком значении термина, то есть как 

словарная система языка. Однако в школьный курс лексики входят и 

некоторые сведения об устойчивых сочетаниях и словарях (толковом 

словаре, словаре иностранных слов, фразеологическом словаре). 

Разделу «Лексика» принадлежит особая роль в развитии у школьников 

чувства языка, в формировании у них умений употреблять слово с учетом его 

смысловых, стилистических качеств, законов его сочетаемости. Усвоение 

некоторых теоретических сведений о слове как лексической единице должно 

стать основой работы по обогащению словарного запаса учащихся, 

содействовать формированию умений в области связной речи. 

Аспектное изучение лексики позволяет лучше осознать 

грамматические явления и понять особенности функционирования 

лексических явлений в предложении, а также обеспечивает систематическое 

повторение лексических понятий и закрепление соответствующих умений 

при изучении грамматики. В то же время без специального изучения лексики 

                                                 
14

 Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцевой. - М.: 

Наука, 1992. 
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как раздела науки о языке затрудняется показ учащимся взаимосвязи 

грамматики и лексики. 

Со словом как единицей языка учащиеся имеют дело с первых шагов 

обучения в школе и на протяжении всего курса изучения русского языка и 

литературы, поскольку слово – строительный материал как для предложения, 

так и для связного высказывания. В соответствии с этим М.Т.Баранов 

выделяет в школьном курсе русского языка четыре этапа работы над 

лексическими явлениями: 1) пропедевтический (начальные классы); 

2) систематический (5-6 классы); 3) аспектное изучение лексики (7 класс); 

4) функционально-стилистический (8-9 классы).
15

 

Знакомство с отдельными лексическими понятиями (без обозначения 

терминами) начинается в начальных классах. На этом этапе дети узнают, что 

есть слова, близкие и противоположные по смыслу, учатся выбирать «лучшее 

слово для выражения мысли», заниматься «устранением однообразного 

употребления слов в связной речи». 

На начальном (пропедевтическом) этапе происходит практическое 

знакомство со словом, которое противопоставляется реалии; со словами, 

близкими и противоположными по смыслу. Практическим путем учащиеся 

знакомятся с многозначными словами. 

На систематическом этапе изучаются лексические понятия, 

характеризующие слово со стороны значения, употребления и 

происхождения, и формируются учебно-языковые лексикологические и 

фразеологические умения находить изучаемые явления, употреблять их в 

собственной речи, пользоваться разными толковыми словарями. 

Лексические понятия, связанные со значением слова, включены в 

программу 5 класса, а лексические понятия, связанные с употреблением и 

происхождением слов, - в программу 6 класса. Изучение лексики в 5 и 6 

                                                 
15Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – С. 191. 
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классах обеспечивает наиболее благоприятные условия и для ее усвоения, и 

для формирования различных умений и навыков, а также для реализации 

межпредметных связей русского языка и литературы, снимает у учеников 

трудности, связанные с недостаточной подготовленностью по другим 

предметам и усвоению употребления и происхождения слов. 

При определении структуры программы для 5 и 6 классов встал вопрос 

о месте в ней лексики. Она должна быть помещена до грамматики (то есть до 

словообразования, морфологии и синтаксиса), так как все разделы 

грамматики оперируют словом, следовательно, ученики должны быть 

знакомы со словарным составом языка. 

Слова, как известно, входят в семантический уровень языка, который 

находится между низшим, фонетическим, уровнем и высшим, 

грамматическим. В соответствии с этим лексика как раздел науки о языке, 

изучающий особенности словарного состава языка, в программе для 5 и 6 

классов помещена после фонетики перед грамматикой. Изучение лексики 

после фонетики позволяет опереться на знакомый учащимся материал, дает 

возможность соотносить состав слова с его лексическим значением, а также 

показать «обслуживающую» роль звуков по отношению к словам.
16

 

Основу школьного курса русского языка составляют лексические 

понятия современной лексикологии (синхронный принцип отбора 

лексических понятий). 

«Уметь различать и называть соответственные понятия, – писал 

И.А.Стернин, - это значит обладать большой выразительностью и точностью 

языка».
17

  

В совокупности лексикологические понятия составляют три группы: 

                                                 
16

 Прудникова А.В. Лексика в школьном курсе русского языка: Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1979. – С. 144. 
 
17

Стернин И.А. Проблемы анализа структуры слова. – Воронеж, 1979. 
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1) понятия, входящие в лексическую парадигму на уровне семантики 

слова; 

2) понятия, связанные с употреблением слова в разных сферах 

применения языка; 

3) понятия, связанные с развитием словарного запаса, с 

происхождением слов русского языка. 

Первую группу составляют понятия: слово, лексическое значение 

слова, многозначность слова (многозначные и однозначные слова), 

переносное значение слова, омонимы, синонимы, антонимы, эмоционально-

экспрессивные слова, стилистически окрашенные слова. Вторую группу 

составляют понятия: общеупотребительные и необщеупотребительные слова, 

диалектные слова, профессиональные слова. В третью группу входят 

устаревшие слова, неологизмы, исконно русские слова, заимствованные 

слова. 

Помимо лексических понятий, в школьный курс лексики включены 

лексикографические понятия: «толковый словарь», «словарная статья». 

Практическим путем учащиеся знакомятся с основными способами 

толкования лексического значения слова. 

В школьный курс русского языка также входят фразеологические 

понятия: «фразеология», «фразеологизм». 

Но в реальном учебном процессе (особенно на уроках литературы) 

школьники сталкиваются с лексическими явлениями, рассматриваемыми в 

исторической лексикологии. Поэтому в школьный курс лексики включаются, 

помимо основных понятий современной лексикологии, отдельные понятия 

исторической лексикологии: устаревшие и новые слова, которые необходимы 

в первую очередь для формирования у школьников взгляда на язык как на 

развивающееся явление, тесно связанное с историей русского народа. 

Объем сведений о тех или иных лексических понятиях не может быть 

одинаковым. Он зависит от значения изучаемых лексических явлений для 

понимания лексической системы и для практики учащихся. Как известно, 
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одни лексические явления встречаются во всех или в нескольких 

функциональных стилях (многозначные слова, синонимы, антонимы), другие 

– в отдельных функциональных стилях (диалектные и профессиональные 

слова, устаревшие слова). Естественно, о первой группе лексических явлений 

необходимо сообщать больше сведений, чем о второй. Здесь мы 

прослеживаем прямую связь лексики и стилистики. 

Наряду с изучением лексики как особого раздела науки о языке на 

специальных уроках, предусмотренных программой, работа по лексике 

продолжается на протяжении всего курса русского языка в 5–7 классах (на 

уроках грамматики, а также на занятиях по стилистике и развитию речи), где 

знания учащихся по лексике обобщаются, повторяются и углубляются. 
18

 

Лексика, будучи самостоятельным разделом школьного курса русского 

языка, непосредственно связана с другими его разделами, и в частности с 

грамматикой. Ведь слова, обозначая явления объективной действительности 

и имея лексическое значение, в то же время относятся к тому или иному 

лексико-грамматическому разряду. Поэтому знание значений слов важно не 

только для расширения словаря, но и для усвоения морфологических и 

синтаксических понятий, поскольку каждая грамматическая категория 

представляет собой единство лексической и грамматической сторон.  

Таким образом, при изучении лексических понятий учащиеся 

осмысливают и грамматический строй языка, познают его закономерности. 

На эту связь обратил внимание В.В.Виноградов, который писал, что «в 

языках такого строя, как русский, нет лексических значений, которые не 

были бы грамматически оформлены и классифицированы... Лексические 

значения слова подводятся под грамматические категории. Определение 

лексических значений слова уже включает в себя указания на 

                                                 
18

 Стернин И.А. Проблемы анализа структуры слова. – Воронеж, 1979. - С. 76. 
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грамматическую характеристику слова. Грамматические формы и значения 

слова то сталкиваются, то сливаются с его лексическими значениями»
19

. 

Большое место отводится изучению лексики и на занятиях по развитию 

речи. При подготовке к написанию изложений и сочинений учащиеся 

работают над целесообразным выбором и использованием языковых средств 

в зависимости от цели высказывания, стиля речи. При этом необходимой 

является работа по предупреждению лексических ошибок в процессе 

словарной подготовки к изложениям и сочинениям, а после их проверки – 

над появившимися ошибками. 

Таким образом, изучая лексику, учащиеся знакомятся с системой 

понятий на уровне лексики, перед ними раскрываются существующие связи 

между лексикой и грамматикой, лексикой и орфографией, лексикой и 

стилистикой, что создает необходимые предпосылки для изучения различных 

разделов школьного курса на лексической основе, для целенаправленного 

обогащения словаря учащихся. Помимо этого, знакомство с лексикой 

раскрывает перед школьниками неисчерпаемые богатства русского языка, 

его словаря, воспитывает у них сознательное отношение к значению слова, 

выбору его и употреблению в речи в зависимости от темы и основной мысли 

высказывания. 

 

 

2.2 Методические подходы к изучению устаревшей лексики в школе 

 

Методика изучения лексики в настоящее время приобрела права 

самостоятельной области методики преподавания русского языка. Она имеет 

свои цели и свой предмет обучения, свое содержание, свои методы обучения 

и свои методы научного исследования процесса овладения 

                                                 
19

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII- XIX 

веков. – М: Высш. шк., 1992. – 344 с. 
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лексикологическими и фразеологическими понятиями и овладения учебно-

языковыми лексикологическими и фразеологическими умениями
20

. 

Работа по лексике в школе имеет огромное как общеобразовательное, 

так и практическое значение. Через интерес к лексике развивается и интерес 

к русскому языку в целом. 

В школьном курсе русского языка лексика изучается как особый раздел 

науки о языке и как лексический аспект (т.е. учет межуровневых связей 

лексики) изучения грамматики. Лексикология имеет свой объект изучения – 

слово, которое рассматривается с разных сторон, и свою систему понятий. 

В школе лексикология изучается в узком значении термина, т.е. как 

словарная система языка. Однако в школьный курс лексики входят и 

некоторые сведения об устойчивых сочетаниях и словарях (толковом 

словаре, словаре иностранных слов, фразеологическом словаре и отдельные 

понятия исторической лексикологии: устаревшие и новые слова). 

Со словом как единицей языка учащиеся имеют дело с первых шагов 

обучения в школе и на протяжении всего курса изучения русского языка и 

литературы, поскольку слово – строительный материал как для предложения, 

так и для связного высказывания. В соответствии с этим М.Т.Баранов 

выделяет в школьном курсе русского языка четыре этапа работы над 

лексическими явлениями: 1) пропедевтический (начальные классы); 

2) систематический (5-6 классы); 3) аспектное изучение лексики (7 класс); 

4) функционально-стилистический (8-9 классы)
21

.  

О всех лексических явлениях сообщаются следующие сведения: 

определение понятия, цель использования явления в речи, способ отражения 

явления в толковом словаре, использование в художественных 

произведениях. 
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 Стернин И.А. Проблемы анализа структуры слова. – Воронеж, 1979. - С. 111. 
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Наряду с изучением лексики как особого раздела науки о языке на 

специальных уроках, предусмотренных программой, работа по лексике 

продолжается на протяжении всего курса русского языка в 5 – 7 классах (на 

уроках грамматики, а также на занятиях по стилистике и развитию речи), где 

знания учащихся по лексике обобщаются, повторяются и углубляются. 

Лексика, будучи самостоятельным разделом школьного курса русского 

языка, непосредственно связана с другими его разделами, и в частности с 

грамматикой. На эту связь обратил внимание В.В.Виноградов
22

.  

В результате изучения лексики у школьников должны сформироваться 

следующие умения: 

1) отличать лексическое значение в слове и его фразеологизме от 

грамматического; 

2) толковать лексические значения слов и фразеологизмов; 

3) определять значение слова в контексте; 

4) пользоваться различными словарями. 

Лексикологические и фразеологические умения формируются с 

помощью специальных упражнений: 

1) общих при изучении каждого лексического понятия, 

2) частных, специфичных для каждого лексического явления. 

Лексические упражнения – это упражнения, направленные на 

осознание сущности лексикологических понятий и на формирование 

лексических умений. 

Остановимся на общих упражнениях: 

1. Нахождение изучаемого явления среди слов (в словосочетании, в 

предложении, в связном тексте) по образцу и без него. Чтобы выполнить это 

упражнение, учащиеся должны знать отличительные признаки (приметы) 

каждого из лексических явлений. 

                                                 
22 Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII- XIX 

веков. – М: Высш. шк., 1992. – 344 с. 
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2. Подбор примеров, иллюстрирующих изучаемое явление (по памяти 

или по каким-либо печатным источникам); 

3. Группировка изучаемых лексических явлений (в том числе 

составление таблиц, направленных на группировку этих явлений); 

4. Нахождение и исправление лексических ошибок. Материалом для 

этого упражнения служат группировки лексических явлений, составленных 

не по одному основанию, или группировки, составленные самими учащимися 

с ошибками. 

5. Лексический разбор. Его содержание и последовательность 

определены Н.М. Шанским. 
23

  

Лексический разбор как упражнение заключается в характеристике 

слова с точки зрения особенностей изученных лексических понятий. Данное 

упражнение может быть выполнено только с опорой на словари. 

1. Определение роли изучаемого явления в тексте. 

2. Использование в своей речи изучаемого явления для определенной 

цели. 

К специфическим для каждого лексического явления упражнениям 

относится: 

1. Нахождение слов в словарной статье толкового словаря. Это 

упражнение закрепляет знания учащихся о структуре словарной статьи. 

2. Нахождение в словарях слов по тем или иным пометам. Данное 

упражнение учит школьников применять знания о тех или иных свойствах 

слова, находить сведения об условиях употребления или неупотребления 

слова в зависимости от этих его свойств. 

3. Составление словарной статьи знакомого слова. Такое упражнение 

требует синтеза знаний ученика о слова, о структуре словарной статьи. 

4. Решение кроссвордов. 
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5. Выполнение устных и письменных работ на формирование речевых 

умений. 

Таким образом, задачи изучения лексических явлений в школьном 

курсе лексики неодинаковы, поэтому набор видов лексических упражнений, 

а также характер к ним различен. Он зависит от специфики изучаемого 

лексического явления и формируемого лексического умения. 

Между лексическими понятиями имеется много общего, поэтому и в 

методике их изучения намечаются общие принципы, а для закрепления 

применяются аналогичные типы упражнений и сходные пути систематизации 

пройденного материала. 

 

 

2.3 Психолого-педагогические предпосылки формирования словарного 

запаса учащихся 6 классов общеобразовательной школы 

 

Структура школьного курса русского языка характеризуется 

преемственностью от класса к классу и последовательностью расположения 

учебного материала. Программа по русскому языку в каждом концентре 

представляет собой некоторую завершенность, т.е. в следующем концентре в 

расширенном виде рассматриваются те темы, которые уже изучены ранее. 

Однако при этом проблема преемственности между начальной и средней 

школами не решена в достаточной степени. 

Первые стабильные программы построены по линейному принципу, 

т.е. вначале изучают единицы низшего уровня – звуки, затем более высокие – 

морфемы, слова, затем высшие – предложение и текст. Такое построение 

программы выявило некоторые недостатки (одна и та же тема изучается 

очень долго). Учебный материал расположен в линейно-ступенчатом аспекте, 

чтобы представилась возможность возвратиться к уже изученному. В 

линейно-ступенчатом расположении материала есть положительные 

моменты: простые, легкие для восприятия, запоминания учащихся темы 

изучаются на первой ступени, более сложные – на второй или на третьей 
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ступени. Однако некоторые трудные темы (причастие, наречие, служебные 

части речи) изучаются лишь однократно. 

Обогащению словарного запаса учащихся специфично. Оно 

представляет собой определенный список слов (словник), значение которых 

должно быть разъяснено детям и употреблению, которых они должны быть 

обучены. 

Словники для словарной работы создавались исходя из разных целей. В 

одних случаях методисты за основу брали грамматико-орфографические 

трудности слов, другие - их смысловую ценность для обогащения словарного 

запаса учащихся.  

Первый подход к отбору слов составляет грамматико-

орфографическое направление в словарной работе, второй –

 семантическое направление. Оба направления решают свои специфические 

задачи. Грамматико-орфографическое направление объединило следующие 

виды работы на словом: «словарно-морфологическую, словарно-

орфографическую, словарно-морфемную и словарно-орфографическую. 

Семантическое направление объединяет следующие виды работы над 

словом: словарно-семантическую и словарно-стилистическую». «Последние 

два вида работы над словом составляют основу обогащения словарного 

запаса учащихся, т.е. собственно словарную работу в школе»
24

. 

В настоящее время: «в процессе обогащения словарного запаса 

учащихся учителя опираются на словарь текстов учебников по русскому 

языку, на изучаемые литературные произведения, на словарь текстов для 

изложений и предположительный словарь тем сочинений» 
25

. 

Основу содержания обогащения словарного запаса учащихся 

составляют тематические (идеографические) и лексико-семантические 

                                                 
24

Прудникова А.В. Лексика в школьном курсе русского языка: Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1979. – С. 144. 
 
25

Калинин, А.В. Лексика русского языка. – Москва, Издательство Московского 

университета, 1966. 
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группы слов. Это связано с тем, что: «знания сохраняются в упорядоченном 

виде целыми тематическими группами, относящимися к различным сферам 

житейского опыта» 
26

. 

Отбор смысловых тем для обогащения словарного запаса учащихся 

необходимо производить с расчетом реализации целей подготовки их к 

жизни.  

Роль дидактического материала при этом не следует преувеличивать, 

однако, как пишет В.А. Звегинцев: «…язык может оказывать и 

действительно оказывает воздействие на поведение человека, используя 

имеющиеся в его распоряжении каналы в связи с тем, что мышление 

человека преимущественно протекает в языковых формах». Через 

специально отобранную лексику языка учитель определенным образом 

«воздействует на мышление и эмоции детей». Коммуникальный акт 

осуществляется «всегда в общественной среде» и «требует обязательного 

согласования с широким кругом общественных установлений и «знаний», и 

всегда целеориентирован»
27

. 

При определении тематических групп (идеографических тем) для 

организации работы по обогащению словарного запаса учащихся на уроках 

русского языка в 6 классах через обращение к словарям 

необходимо исходить из «социального заказа» общества о воспитании 

подрастающего поколения, обладающего «всесторонне развитыми 

способностями». В соответствии с этим положением первым принципом 

отбора тематических групп слов является социально-коммуникативный. 

Межпредметный материал: «богатый источник для пополнения 

содержания работы по обогащению словарного запаса учащихся на уроках 

русского языка. Отсюда выделяется межпредметно-коммуникативный 
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Прудникова А.В. Лексика в школьном курсе русского языка: Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1979. – С. 144. 
 

25. Зуев Н. Народные истоки поэзии П.П. Ершова // Литература в школе. – № 5. – 
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принцип отбора тематических групп слов для работы по обогащению 

словарного запаса школьников». В соответствии с указанными принципами 

актуальными оказываются следующие тематические (идеографические) 

группы слов: «общественно-политическая лексика, морально-этическая, 

спортивная, лексика гигиены и здравоохранения, искусства и культуры, 

военная лексика (оборона Отечества), лексика права, труда» 
28

. 

Каждая тематическая группа охватывает огромное число слов. Их 

минимизация для обогащения словарного запаса учащихся опирается на 

несколько принципов:  

«частотный принцип (отбирается лексика, частотно употребляемая в 

текстах разных стилей);  

коммуникативный принцип (отбирается лексика, сопряженная с 

подготовкой к жизни учащихся);  

системный принцип (обязывает включать в словник лексико-

семантический группы доминанты синонимического, гипонимического и 

деривационного (словообразовательного) рядов слов, а также антонимов, 

помещенных в словник);  

стилистический принцип (обеспечивает включение в словник слов, 

выражающих отношение к предмету и отношение к слову, т.е. эмоционально 

окрашенных и стилистически окрашенных слов)». 

Таким образом, умения и навыки, которые должны сформироваться в 

результате изучения темы «Лексика»: пользоваться словарями; подбирать 

синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; выявлять в 

контексте смысловые и стилистические различия синонимов; производить 

(выборочно) лексический разбор слова; совершенствовать текст, устраняя 

                                                 
28

Баранов М.Б. Пути развития у школьников 5-8 классов интереса к урокам 

русского языка / М.Б.Баранов. – М: Просвещение, 1995. – С. 214. 
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неоправданный повтор с помощью синонимов; обогащать речь 

фразеологизмами и правильно употреблять их. 

В 6 классе лексику самостоятельно как раздел науки о языке не 

рассматривается, лексические явления изучаются параллельно с другими 

темами. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

Проанализировав теоретические аспекты усвоения устаревшей лексики 

в системе внеклассной работы, приходим к следующим выводам: 

1. Процессу устаревания слов как языковой проблеме посвящены работы 

крупных отечественных лингвистов.  

2. Работа по обогащению словарного запаса учащихся несет 

специфический характер. Она направлена на обогащение словарного состава 

учащегося, значение каждого устаревшего слова должно быть разъяснено. 

3. Большое значение на внеклассных занятиях отводится знакомству и 

работе с толковыми словарями. Обучение умению пользоваться толковым 

словарем имеет огромное общекультурное значение. Содержание работы с 

толковым словарем складывается из сведений о словарной статье, о пометах, 

используемых в словарных статьях, и о типах словарей русского языка. 
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Глава III 
 

СКАЗКА П.П.ЕРШОВА «КОНЕК ГОРБУНОК» КАК ИСТОЧНИК 

ИЗУЧЕНИЯ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ 

 

3.1. Место художественного слова П.П. Ершова  

в русской литературе 

 

Сказка про Конька-горбунка известна во всем мире, как и имя ее автора 

– Петра Павловича Ершова. В то же время мало кому он знаком как поэт-

лирик. Однако для определения места П.П. Ершова в русской литературе 

недостаточно рассуждений об этом писателе как об авторе только одного 

популярного произведения. Это сужало и искажало бы сущность его 

поэтического таланта. 

В предисловии к самому полному на сей день изданию сочинений 

писателя (в Большой серии «Библиотеки поэта») И.П. Лупанова подчеркнула, 

что это «не просто автор сказки, но замечательный русский сказочник», что 

«трагедия П.П. Ершова была трагедией таланта, не познавшего себя, своей 

подлинной природы, своего истинного характера»
29

. «П.П. Ершов, – 

утверждает исследовательница, – был рожден сказочником. Как был рожден 

сказочником его великий современник – Ганс Христиан Андерсен»
30

. Но 

значение П.П. Ершова в русской литературе не исчерпывается данным 

определением. 

Для П.П. Ершова как для истинно русского писателя были характерны 

широта и в то же время глубина дарования, поэтических интересов, 

удивительно требовательное отношение к своим произведениям и 

                                                 
29

Лупанова Т.П. П.П. Ершов – к истокам сказки «Конек-горбунок». – М.: МГУ, 

2009. – 154 с. 
 
30

 Зуев Н. Народные истоки поэзии П.П. Ершова // Литература в школе. – № 5. – 

С.67–71. 
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необыкновенная авторская застенчивость, скромность.
31

 Он не умел, да это 

было бы и не в его характере, пользоваться шумной славой «Конька-

горбунка». Напротив, Ершов стеснялся этой славы и часто публиковал свои 

стихи рассказы, драматургические произведения под псевдонимами. Может 

быть, поэтому – из-за необыкновенной совестливости и авторской 

скромности – незаслуженно затерялось имя славного поэта Петра Павловича 

Ершова в сутолоке литературной борьбы и жизни. Он был добродушным 

тружеником русского Парнаса, беззаветно и искренне служившим родной 

литературе. 

П.П. Ершов в своем творчестве не ограничивался ни жанром сказки, ни 

сказочными мотивами — почти одновременно с «Коньком-горбунком» из-

под его пера выходит своеобразное лиро-эпическое произведение — 

«старинная быль» «Сибирский казак»; поэт написал много лирических 

стихотворений, эпиграмм, им был сочинен «драматический анекдот» 

«Суворов и станционный смотритель», появление которого в 1836 году в 

издании А.Ф. Смирдина укрепило славу молодого писателя
32

. Кроме того, 

Ершов был автором цикла рассказов «Осенние вечера», забытых и до сих пор 

по достешяству не оцененных в истории нашей литературы, хотя он сумел 

здесь представить на суд публики образец и этого жанра — романтической 

прозы. Наконец, с именем Ершова связано развитие русской национальной 

оперы: учитывая особенности русского фольклора, поэтику песенного и 

хорового народного творчества, будучи хорошо знаком с состоянием и 

наметившимися реформами оперного искусства в России своего времени, 

поэт создает несколько оперных либретто, в основу которых легли 

                                                 
31

Вельская Л.Л. Песенное слово: Поэтическое мастерство П.П. Ершова. – М: 

Просвещение, 1990. – 67 с. 
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 Ярославцова А.К. Поэтический дар П.П. Ершова // Русский язык за рубежом. – 

2011. - № 5. – C. 72–76. 
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древнерусские предания, то, что могло вызвать живой интерес русского 

человека
33

. 

По своей натуре П.П. Ершов был необыкновенно чуток к самым 

тонким движениям души и поведению окружающих его людей, деликатен в 

отношениях со знакомыми и друзьями. Он умел проникать в глубинные 

тайны профессиональной психологии и художественного творчества, 

разгадывать и постигать суть произведений искусства различных жанров. 

Чтобы понять литературную судьбу П.П. Ершова, надо знать 

жизненный путь поэта. Жизнь постоянно расставляла препятствия, сбивала с 

так блестяще начатого пути, вызревавшие творческие планы рушились от 

превратностей судьбы, радости, и устанавливающееся на недолгое время 

спокойствие жизни обычно тут же сменялись тяжелыми потрясениями. С 

П.П. Ершовым – добродушным, спокойным, мягким по характеру, не 

чуждым ленивой медлительности человеком – происходило столько 

несчастии, выводивших его из творческого состояния, что невольно 

поражаешься обилию все же реализованных замыслов, диапазону 

художественных и жизненных интересов, совмещаемых с 

добросовестнейшим исполнением службы учителя, инспектора, а потом и 

директора гимназии...» 
34

 

Близость творчества П.П. Ершова духу народа, созвучность его 

произведений душевному миру русского человека связаны с тем, что как 

искренний талантливый поэт и патриотически-настроенный гражданин он 

душою и сердцем был привязан к России. А.К. Ярославцов вспоминал: 

«Ершов горячо любил свою родину, Россию; с жаром восставал, при каждом 

случае, за народ православный, но всегда коротко, отрывисто, а от 
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 Ярославцов А.К. Поэтический дар П.П. Ершова // Русский язык за рубежом. – 
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беспощадных нападков на нашего простолюдина решительно отворачивался, 

как от невежества»
35

. 

Хотя П.П. Ершов не участвовал в идейных спорах между 

славянофилами и западниками, его волновали проблемы и вопросы, которые 

стояли в центре этих споров и разногласий. Как истинного патриота его не 

могла не волновать судьба и будущность России. И даже рассуждая о 

родимой сибирской стороне, П.П. Ершов невольно касался коренного 

вопроса споров: имеет ли Россия какие-то преимущества перед Европой, есть 

ли в ней животворящие самобытные силы, может ли она что-то дать 

«цивилизованному» Западу, – и видел необъятные силы и богатства своей 

родины. 

На предложение друга пройтись сначала по Европе, прежде чем 

заняться практическим изучением сибирского края, молодой Ершов 

категорически возражал. «Ершов, не отвергая моей мысли вовсе, – пишет 

А.К. Ярославцов, – говорил о красотах сибирской природы, присовокупив, 

что в Европе они уже более искусственны или закрыты промышленностью; 

говорил о благе, какое можно доставить некоторым бедствующим сибирским 

племенам, изведав их подробно и сообщив сведения и план, как помочь им, 

правительству»
36

. 

Примечательно, что чувство национальной гордости и в то же время 

гражданской ответственности поэта открыто и добросердечно. Вообще 

творчество П.П.Ершова необыкновенно щедро, доброта его порой кажется 

беспредельной, объемлющей весь мир. И.П. Лупанова пишет об этом: 

«Ершов смотрит в прошлое взором русского интеллигента-гуманиста, 

которому дороги простые люди земли, независимо от их национальной 
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принадлежности и вероисповедания, который осей душой за человеческое 

братство: «Ясный день для всех восходит, Льет на всех равно сиянье» 
37

. 

Добросердечие Ершова поистине интернационально. Так, в «Сузге» он 

сумел выразить одинаковое уважение как к благородству русских воинов, так 

и к патриотически-гражданскому поступку «гаремной красавицы» 

сибирского хана Кучума – Сузге. Мы понимаем правоту каждого героя, 

сочувствуем его положению в развивающихся обстоятельствах. Поэт 

смотрит на события не со стороны и не пристрастно, а как бы изнутри их, 

всегда проникаясь искренностью чувствований своих персонажей. «Гой, вы, 

братцы! добрый путь!» – по-отечески благословляет поэт на битву храбрых 

казаков и в то же время какой искренней горечью и сочувствием проникнуты 

его сожаления Сузге: «Тяжко, тяжко ты вздохнула, о Сузге, моя царица!»
38

 

Поэт разделяет с Сузге чувство отчаяния, когда царица осознает 

безысходность своего положения и решает сдаться в плен ради спасения 

соплеменников: «О, Сузге, краса-царица! Тяжела тебе ночь эта!» Но потом 

Ершов снова обращает наше внимание на благородство победителей: ведь 

атаман Гроза идет в царский терем с искренним намерением «словом 

ласковым приветить несчастливую царицу». 

Атаман к Сузге подходит,  

Перед ней снимает шапку,  

Низко кланяется, молвит:  

«Будь спокойна ты, царица!..» 

Но когда Гроза догадывается, что Сузге покончила с собой — 

«Что ты сделала, царица?» —  

Вскрикнул громко воевода,  

Кровь рукою зажимая. 

И опять же, какая гордость, какое человеческое достоинство и 

великодушие поражают нас в умирающей Сузге: 
                                                 
37
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Вдруг царица задрожала,  

На Грозу она взглянула...  

Это не был взор отмщенья. 

Это был — последний взор! 

Такое же добросердечие и обостренное чувство справедливости лежат 

в основе удалой сказки о Коньке-горбунке и Иванушке-дурачке, что, 

пожалуй, и обеспечило ей столь широкую популярность и заслуженную 

славу ее автору. Ершов точно подметил и затейливо развил те черты 

характера Иванушки, которые так ценит во всяком человеке наш народ и 

которые делают этого героя действительно национальным, любимым 

русскими людьми. Ведь Иванушка в сказке П.П. Ершова обладает 

желанными русскому сердцу чертами: он благороден и по-доброму 

ироничен, умен и бескорыстно лукав, смекалист и в просьбах безотказен. 

Вспомним хотя бы сцену, когда братья украли у него коней, и он их 

разоблачил: 

А Иван им стал кричать:  

«Стыдно, братья, воровать!  

Хоть Ивана вы умнее,  

Да Иван-то вас честнее:  

Он у вас коней не крал...» 

К сожалению, до сих пор в «Коньке-горбунке» многие ценят, прежде 

всего внешнюю занимательность повествования и относят эту сказку в 

разряд детских (что подтверждается однонаправленностью изданий этого 

произведения Ершова). Она и впрямь увлекательна по сюжету, и простота еѐ 

рассказа может показаться такой же легкой по мысли, а вернее, мысль в ней 

как бы теряется в этой очаровательной простоте и сказочности событий (тем 

более, если издание еще украсить впечатляющими картинками). Здесь 

уместно привести слова А.К. Ярославцова: «Некоторые говорят — в сказке 

этой нет никакой идеи; но может ли это быть по самому складу 

человеческого и русского ума, в этом случае в особенности? Сказка эта 

служит не для забавы только праздного воображения; в основе ее лежит идея 

нравственная, данная ей первыми слагателями ее, простыми детьми природы. 
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Смысл сказки является таким: простодушное терпение увенчается, наконец, 

величайшим возмездием на земле; а необузданные желания губят человека 

даже и на высочайшей ступени земного величия»
39

. В этой мысли заключена 

глубокая истина. Поэтически выраженная П.П. Ершовым с гениальной 

легкостью и свободой, «идея нравственная» обрела особую силу и 

привлекательность»
40

. 

Легкость и простота сказа П.П. Ершова родственны поэтике народного 

эпоса, и рождались эти достоинства сочинения у начинающего поэта 

непринужденно и органично, из души. Русская сказка была неотъемлемой 

частью жизни П.П. Ершова и лучшими токами вошла в его поэтический дар. 

Именно органичную слиянность таланта молодого сибиряка с миром 

народной сказки, видимо, почувствовал А.С. Пушкин в «Коньке-горбунке». 

В этой связи существенное замечание сделала И.П.Лупанова: «Слушая 

сказки, Пушкин, по собственному его признанию, вознаграждал «недостатки 

проклятого своего воспитания»
41

. Он подошел к сказочному фольклору как 

писатель, восхищенный его красотой и глубиной, и как исследователь, 

ученый, которому хотелось, чтобы русское образованное общество тоже 

открыло для себя народную сказку и вслед за ним сказало восхищенно: «Что 

за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!»
42

 Для П.П. Ершова сказочная 

поэзия была родной стихией. Она входила необходимым компонентом в его 

образование и воспитание. Она присутствовала в его жизни как ее особая 

волшебная грань. Думается, что восемнадцатилетний юноша, писавший 

«Конька-горбунка», не ставил перед собой задачи, которой в значительной 
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степени руководствовался А.С. Пушкин: популяризировать народную сказку, 

облачив ее в литературную форму, дать ей права гражданства. Он просто 

поделился с «честным народом» одной из тех «драгоценностей», 

обладателем которых оказался сызмальства. Поделился, как делится со 

своими слушателями истово влюбленный в свое дело русский сказочник». 

И все же каким недюжинным талантом нужно было обладать, чтобы 

сказка такого юного и еще безвестного автора вызвала восторг 

просвещенных и авторитетнейших умов русской культуры, да еще в то 

время, когда литературно обработанная народная сказка и сочинения по 

фольклорным мотивам, романтическая история на основе устных преданий 

были в моде, являлись веянием времени, когда к подобным жанрам 

обращались А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, В.И. Даль (Казак Луганский), 

А.Ф. Вельтман, О.М. Сомов. Ведь в самом начале 1830-х годов уже 

появились и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя...
43

. 

Существенно, что П.П. Ершов до конца своих дней непоколебимо остался 

поэтом, во многом очень близким тому живому и определяющему 

направлению в русской литературе первой половины XIX века, которое в 

недрах романтизма взращивало добротные семена русского реализма, 

принесшего мировую славу нашей литературе, остался верным духу лучших 

традиций, заложенных Пушкиным. При этом он пытался, открыто выступить 

против описательных излишеств, которые, на его взгляд, несла с собой 

литература эпигонов «натуральной школы»
44

. В черновом письме к Плетневу 

в июне 1851 г. П.П.Ершов предстает рьяным защитником пушкинского стиля 

повествования, оставаясь верным своим эстетическим принципам периода 

«Конька-Горбунка». «Когда-нибудь... я изложу свою теорию повести, – 

заявляет Ершов, а далее поясняет: – Я не враг анализа, но не люблю 
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анатомии... Я допущу еще подробности в таких вопросах, как быть или не 

быть, но в такой мелочи, – как идти или ехать, спать или проснуться, право, 

безбожно рассчитывать на терпение читателей. А жизнь героев повестей 

больше чем на 9/10 слагается из подобных мелочей. Простите меня, Петр 

Александрович, за резкие, может быть, выражения, но я говорю, как 

понимаю. Для меня – одна глава «Капитанской дочки» дороже всех 

новейших повестей так называемой натуральной, или лучше, школы 

мелочей». 

Эти высказанные в раздражении мысли были, тем не менее, 

художественным кредо П.П. Ершова: в своих произведениях он старался не 

допускать «бытовизации», и поэтому его стихи даже о вещах, казалось бы, 

самых земных, о мирских заботах можно отнести к большой поэзии. 

Художественные критерии Ершова при этом были воспитаны не расчетливой 

рассудочностью, а выношены в сердце и отшлифованы до вдохновенных 

раздумьях. Стихи его, как верно заметил А.К. Ярославцов, «создавались не 

по навеянию извне, или по какому-либо корыстному побуждению, а всегда 

по настоятельному требованию сердца: они, – как и все произведения 

Ершова, – зеркало его поэтического направления вообще и его характера в 

частности». 

Все это роднило П.П. Ершова в ранние годы творчества с русскими 

романтиками и особенно с представителями философско-поэтического 

направления – «любомудрами». Не случайно любимыми поэтами 

П.П. Ершова были Д. Веневитинов, В. Бенедиктов, Е. Гребенка, а 

стихотворение Ершова «Желание» (1835) перекликается с одноименным 

стихотворением А.С. Хомякова, написанным в 1827 г. Произведения 

П.П. Ершова и по основным темам, и по мироощущению автора постоянно 

тяготеют к тому, что привлекало русских романтиков и было характерно для 

их сочинений: мечтательное разочарование в жизни, личная душевная 

причастность к мировой скорби, поиски идеала в родной, но все же 

экзотической древности своего народа, наконец, стремление не только в 
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поэзии, но и в жизни уединиться от людей, слиться с первозданной 

природой, раствориться в ней, предаться углубленным размышлениям, 

внимательно прислушаться к зову души и сердца... И все же за всем этим 

романтическим арсеналом скрывался добродушный и по-русски беспечно 

веселый Ершов. Он играючи управлял своим чудным стихом в сказке и 

драме, в послании и сказании, в лирическом сочинении и шутке. Это был 

автор, всецело поглощенный стихией русского стиха и завораживающий 

читателей естественностью мелодики своей поэзии, в которой, по его 

собственным словам, «и речь вилась цветущей тканью». Ершов относится к 

тем поэтам,  

…кто с чудною природой  

Святой союз из детства заключил,  

Связал себя разумною свободой  

И мир и дух сознанью покорил 

...кто светлыми мечтами  

Волшебный мир в душе своей явил,  

Согрел его и чувством, и страстями  

И мыслию высокой оживил... 

(«Вопрос», август 1837) 

П.П. Ершова особо привлекал популярный жанр песни. Он сочиняет 

стихи не только специально для песенных мелодий, но и включает песню как 

органичный элемент в свои произведения иных форм. В драматическом 

отрывке «Фома-кузнец» есть песня старика Луки, которая была положена на 

музыку А.А. Алябьевым, дружившим с поэтом. Большую популярность 

обрели песня «За морем синица не пышно жила» из «драматического 

анекдота» о Суворове и станционном смотрителе, песня казачки из 

«Сибирского казака». На основе стихотворения «Молодой орел» в 1880-е 

годы родилась популярная песня «Как на дубе на зеленом», а «Русская 

песня» в Среднем и Нижнем Прииртышье известна как народная песня...
45
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Любовь к музыке, к театру была рождена стремлением поэта к 

«целостному искусству», что опять же говорит о родстве художественных 

взглядов П.П. Ершова с идеями романтической эпохи русской культуры. В 

музыке, которую вместе с поэзией называл «двумя сестрами одной матери», 

он ценил «таинственность и глубину», и если в беседе речь заходила о 

музыке, П.П. Ершов оживлялся. А.К. Ярославцов вспоминает: «П.П. Ершов 

охотно пускался со мною в разговоры о музыке, припоминал замечательное в 

жизни артистов, с увлечением говорил иногда – как хорошо представить бы в 

опере ту или другую сцену, какую припоминал в жизни необыкновенных лиц 

или в истории. Он сам стал заниматься изучением игры на флейте, и, как 

увидим, с особенной целью: он говаривал о флейте: «Этот инструмент тем 

хорош, что его можно уложить в карман, а на прогулках где-нибудь, в 

отдаленном месте, приятно потешить себя»
46

. 

Широки были художественные интересы П.П. Ершова, и это находило 

отражение в его творчестве. Многогранен поэтический мир, оставленный нам 

создателем «Конька-горбунка». В своего рода завещательном стихотворении 

«Одиночество», подводя итоги, завершая жизнь с миром в душе, прощаясь с 

врагами и друзьями,) поэт все же простирается мыслью в будущее, надеясь, 

что на «звук живой» его стихов «проснется кто-нибудь другой»
47

. 

Современный читатель наверняка услышит во вдохновенных строках Петра 

Павловича П.П. Ершова живое биение благородного и щедрого сердца поэта, 

прочтет в них мысль ясную и возвышенную
48

. 
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3.2. Значение сказки П.П.Ершова для изучения устаревшей лексики 

 

Роль сказки П.П.Ершова для изучения устаревшей лексики велико. 

Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок», вышедшая в свет в 1834 г., сейчас 

принадлежит к разряду классических, образцовых произведений. 

Лингвистических работ, посвященные изучению языка сказки, не так 

много. Исследователей в основном привлекает лексика и стиль сказки.  

Наряду с историзмами в тексте сказки «Конек-горбунок» встречается 

ряд архаических элементов (фонетических, словообразовательных, 

морфологических и др.). Например:  

выпущать (соврем. выпускать), побегать (соврем, сбегать), 

приодеться потеплее (соврем, одеться), приумыться (соврем, 

умыться), о полночь (соврем, в полночь), по Ивана (соврем, за 

Иваном), согласися быть царица (соврем. царицей), дворяна 

(соврем, дворяне) и др.  

Их исследование и описание является важной задачей 

лингвопоэтического анализа, поскольку неверно понятые современным 

читателем, они способны создать барьер при восприятии смысла сказки или 

исказить авторскую мысль, характеристики образов. Особую сложность при 

описании этой группы лексем представляет разграничение узуальных, 

диалектных слов и элементов поэтического стиля писателя. Существенную 

помощь в анализе таких слов могут оказать толковые словари и в первую 

очередь Словарь В.И. Даля. Обратимся к тексту. 

Братья Ивана, уводя его коней, рассуждают: 

А благому дураку 

Недостанет ведь догадки, 

Где гостят его лошадки.| 

В современном языке у слова благой существуют только 

положительные значения: «добрый», «хороший», «путный», «полезный», 

«добродетельный», «доблестный». Однако В.И. Даль отмечает в семантике 
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этого прилагательного проявление энантиосемии, говоря, что прежде у слова 

были и противоположные значения: «злой», «сердитый», «упрямый», 

«упорный», «своенравный», «неугомонный», «беспокойный», «дурной», 

«тяжелый», «неудобный».
49

 Они сохранились в современном языке у 

слов блажь, блажить и фразеологизма благим матом. У читателя, не 

знакомого с этим вторым, устаревшим, смыслом, неизбежно возникнет 

мысль о семантической странности сочетания благой дуракили неверное 

предположение о благожелательном отношении братьев к Ивану. На самом 

же деле Данило и Таврило оценивают Ивана негативно: старое выражение 

благой умом означало «взбалмошный». 

Незнание устаревших значений слов корчиться и переться может 

привести к полному непониманию смысла фрагмента, который изображает 

поведение старших братьев, застигнутых Иваном на месте преступления: 

Старший, корчась, тут сказал:  

«Дорогой наш брат Иваша!  

Что переться,- дело наше!» 

У первой единицы в Словаре В.И. Даля выделены, помимо 

современных, значения «гнуть», «перегибать», «мять»
50

. Следовательно, 

рассматриваемое деепричастие может быть истолковано как «замявшись, 

смутившись», что подтверждается предшествующим контекстом (Братья, то 

есть, испугались, Зачесались и замялись). Форма переться может быть 

соотнесена с двумя инфинитивами, имеющими различные лексические 

значения. Семантика глагола переть охарактеризована в Словаре с опорой на 

диалектное употребление слова – «вилять, кривить душой, лукавить» 

(Ершов, родившийся и выросший в Сибири, вероятно, его знал), а смысл 

глагола препирать истолкован как «опровергать, оспаривать». 
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Представляется, что в приведенном контексте наличествуют оба смысла (ср. 

также соврем, запираться «не признаваться в чѐм-л.»)
51

.  

Иногда неправильное понимание того ни иного слова современными 

читателями может быть обусловлено тем, что развитию нового значения 

способствует активность лексемы в конкретном литературном направлении, 

которое и определяет дальнейшее восприятие и осмысление слова уже вне 

зависимости от специфики контекста. Так, о городничем, увидевшем 

чудесных коней и удивившемся их красоте, в сказке сказано: 

Наш старик, сколь ни был пылок,  

Долго тер себе затылок.  

«Чуден,— молвил,— божий свет,  

Уж каких чудес в нем нет!». 

Современный читатель, знакомый с лирикой романтизма, может понять 

слово пылок как «страстен». Однако во времена Ершова у лексемы 

существовало и значение «способный увлекаться, горячо реагировать на что-

либо». Если исходить из этого значения, фраза становится понятной: 

городничий, обычно живо реагировавший на происшествия, в этом случае 

испытал некоторое затруднение в выражении чувств (долго тер себе затылок, 

т.е. размышлял, не находя, что сказать). 

Встречаются в сказке и слова, понятные людям старшего поколения, но 

способные вызвать ложные ассоциации у читателя-школьника. Например: 

Городничий между тем  

Наказал престрого всем,  

Чтоб коней не покупали,  

Не зевали, не кричали... 

Сходное значение у выделенного слова передается лексемой зевака, а 

толкование глагола, зафиксированное в Словаре С.И. Ожегова, выглядит 
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следующим образом: «глядеть, наблюдать из праздного 

любопытства» (разг.) 
52

. 

Аналогичная ситуация и со словом складно. В соответствии с данными 

Словаря С.И. Ожегова (1990 г.) его значение может быть определено как 

«толково, стройно»: дефиниция сопровождается пометкой разг. Однако 

школьники иногда объясняют этот фрагмент как приказ царя говорить 

стихами, в рифму, что противоречит развитию сюжета: 

Царь изволил молвить:  

«Ладно, Говори, да только складно».—  

«Как умею, расскажу...» 

Представляется, что для современного языка оба слова – 

семантические архаизмы. 

Другим возможным аспектом анализа языка сказки является 

лингвопоэтическая характеристика фразеологизмов, встречающихся в тексте 

достаточно часто. Обычно появление в произведении идиом исследователи 

связывают с народностью языка того или иного автора. Ершов вслед за 

Пушкиным «понял главное: сказка и в литературе должна оставаться 

народной в строе понятий, в строе языка». В тексте «Конька-горбунка» этому 

служат контактное употребление идиом и их концентрация. Например: 

Отправляется на печь  

И ведет оттуда речь  

Про ночное приключенье  

Всем ушам на удивленье; 

Но давно уж речь ведется,  

Что лишь дурням клад дается,  

Ты ж хоть лоб себе разбей,  

Так не выбьешь двух рублей...  

Сравним: дуракам – счастье; хоть голову разбей. 

Как можно заметить, в отличие от современных ему писателей-

сказочников П.П. Ершов довольно свободно обращается с фразеологизмами, 
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трансформируя их путем добавления новых элементов и уточняя семантику, 

подчеркивая тем самым особенности характера персонажей; ср.: 

И Данило да Таврило,  

Что в ногах их мочи было,  

По крапиве прямиком  

Так и дуют босиком... ; 

Стало в третий раз смеркаться,  

Надо младшему сбираться;  

Он и усом не ведет,  

На печи в углу поет  

Изо всей дурацкой мочи... 

Сходные по структуре и семантик единицы переосмысляются по-

разному, оказывается, что мощь, сила (мочь умных братьев заключается в их 

ногах, возможности младшего брата (дурацки мочь) непредсказуемы – с 

помощью советов Конька-горбунка и собственной «шестого чувства» он 

выходит победителем во всех испытаниях. 

П.П. Ершов адаптирует к стилю сказки и устойчивые выражения, 

возникшие и бытовавшие в художественном стиле (литературные штампы): 

Кобылица молодая,  

Очъю бешено сверкая, 

 Змеем голову свила  

И пустилась, как стрела. 

Первое из выражений – это аллюзия стихотворения А.С. Пушкина, 

второе и четвертое характерны для романтического направления
53

.  

Таким образом, стилистический диапазон устойчивых выражений, 

встречающихся в сказке, выходит далеко за рамки только разговорного 

стиля. Такое стилистическое разнообразие фразеологических единиц 

позволяет охарактеризовать речевую манеру героев в динамике. Особенно 

показательна в этом смысле речь царя, который то изъясняется 

простонародным языком (словно в масле сыр кататься; ходить в золоте; 

помилуй бог; с сердцов [ср. в сердцах]; чуб сниму, и с головою [ср. снять 
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голову]), то обращается к официальному стилю (дать в приказ; в силу указа). 

Встречаются в его речи обороты книжного стиля (взвеселил душу, сиречь 

молвить), народно-поэтического подстиля (светик мой, жить припевая, 

любить душой, умереть с горя). Иными словами, в поэтике П.П. Ершова 

фразеологизмы выполняют характерологическую функцию. 

Таким образом, роль устаревшей лексики в осмыслении сказки 

П.П.Ершова «Конек Горбунок» для изучения устаревшей лексики велико. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

П.П. Ершов не столько «сказочник», сколько оригинальный писатель-

художник. Талантливый юноша совершил восхождение к жанру 

литературной сказки от низовой народной культуры в самом широком ее 

понимании - как мироощущения и типа художественного мышления. Он 

усилил игровое начало, свойственное эстетике народного искусства. Во-

первых, он «играет» сказочными сюжетами, поэтому композиция 

произведения представляет собой «сказку в сказке».  

Своеобразие авторского мышления объясняет оригинальную поэтику 

«Конька-горбунка», его стиль, язык, стиховую форму. Речь персонажей 

должна быть «балаганной», разговорно-просторечной, грубо-фамильярной. 

Стиховая форма приближается к народной, отчасти раешному (говорному) 

лапидарному стиху – с его парной рифмовкой, с небольшим количеством 

слогов в этой ритмической единице народно-стиховой речи. Лексическая 

«разноголосица», «испорченный» синтаксис не только уместны, но 

необходимы как приметы свободной стихии театральной площади, играющей 

и со словом. Сценичность «Конька Горбунка» объясняет, почему многие 

театры на протяжении столетия охотно ставили спектакли по этому 

произведению. 
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Глава IV 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1. Методические особенности изучения устаревшей лексики  

в школьной практике 

 

Для доказательства гипотезы исследования, что изучение устаревшей 

лексики на основе сказки П.П. Ершова «Конек Горбунок» на внеклассных 

мероприятиях по русскому языку в средних классах может стать более 

эффективным, если: использовать заимствованную лексику на различных 

дисциплинах; изучение будет осуществляться в определѐнной системе 

обучения; основанием этой системы выступит компетентный подход к 

языковому образованию в поиске заимствованной лексики  на основе 

региональных источников; была нами организована опытно-

экспериментальная работа на базе МАОУ г. Тюмени  «СОШ № 65» в период 

с 07 сентября по 17 октября 2016 года. В качестве контрольной группы нами 

были определены два класса – 6 «А» класс и экспериментальный 6 «Б» класс.  

Цель опытно-экспериментальной работы: разработать и обосновать 

необходимость  системы внеклассных мероприятий «Устаревшая лексика в 

русском языке», расширяющих знания и умения учащихся о заимствованной 

лексике на основе региональных источников. 

В соответствии с целью исследования в процессе работы были 

поставлены следующие  основополагающие задачи: 

1. Проанализировать теоретическую, психолого-педагогическую и 

методическую литературу по исследуемому вопросу. 

2. Дать общую характеристику внеклассных мероприятий в средней 

общеобразовательной школе. 
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3. Дать представление об устаревшей лексике в лексической системе 

русского языка.  

4. Выявить уровень знаний школьников по разделу «Лексика. Культура 

речи (устаревшая лексика: историзмы и архаизмы)». 

 В соответствии с задачами исследования опытно-поисковая работа 

проходила в три этапа:  

1. Контрольный эксперимент. 

2. Формирующий эксперимент. 

3. Контрольный эксперимент. 

 

 

4.2 Диагностика знаний устаревшей лексики у школьников 

на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

 

В начале опытно-экспериментальной работы мы проанализировали 

уровень знания устаревшей лексики у школьников среднего звена. 

Цель констатирующего этапа – определить исходный уровень знаний 

заимствованной лексики у каждого школьника контрольной и 

экспериментальной групп. 

Для реализации цели исследования были поставлены задачи: 

• определить уровень знаний об устаревшей лексике обучающихся 

старших классов на внеклассных занятиях и уроках русского языка 

• провести экспериментальную работу, направленную на 

формирование заимствованной лексики; 

• выбрать методику для формирующего эксперимента. 

На данном этапе нами использовались такие методы исследования как 

тестирование, наблюдение. 

Для выявления уровня знаний заимствованных слов у учащихся 6 «А» и 

6 «Б» классов нами была проведена тестовая работа «Знание – сила!», 

состоявшая из 10 вопросов. Прочитав внимательно вопросы, ребенок должен 
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записать правильный вариант ответа из четырех предложенных. На 

выполнение задания отводится 30 минут. По истечении времени работы 

собираются, и определяется процент успешных ответов каждого ученика. 

Тест: 

1. Устаревшими словами - называются слова… 

А) имеющие несколько значений; 

Б) обозначающие новые понятия; 

В) пришедшие в русский язык из других языков; 

Г) вышедшие из активного употребления. 

2. Ряд из перечисленных слов относится к устаревшей лексике: 

А) ласка, бедствие, жизнь;            Б) медальон, казнь, презреть; 

В) перст, ланиты, уста;                  Г) враг, плен, лук; 

3. Прочитайте внимательно и укажите предложение с устаревшим 

словом: 

       А) У моего отца высокая квалификация; 

        Б) Вся власть в его руках; 

        В) Ростом только в три вершка; 

        Г) Вова преднамеренно кричал на Васю; 

4. Какое из провиденных ниже слов имело на Руси значение ―яркие 

картинки‖: 

А) бабка;          Б) шабалки;         В) лубки;       Г) рисунки; 

5. В каком году П.П. Ершов написал свою уникальную сказку? 

А) 1919 г.;          Б) 1757 г.;         В) 1868 г.;       Г) 1815 г.; 

6. Как называется известная сказка П.П. Ершова? 

А) «Сивка-бурка»,                           Б) «Иван-царевич и серый волк»; 

В) «Конѐк-горбунок»                        Г) «Цветик-семицветик». 

7. Найдите слово, которое употреблено в сказке в значении «тюрьма»: 

А) погост;                           Б) острог; 

В) светелка;                             Г) ссылка. 
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8. Найдите слово, имеющее значение «связанный с оказанием 

материальной  помощи  нуждающимся»: 

А) благоустроенный;                               Б) благотворительный;  

В) благосклонный;                                    Г) благодеятельный; 

9. Какое значение имеет слово ―спальник‖, употребленное в сказке 

«Конек-Горбунок»: 

А) охранник царских покоев;      Б) придворный чин; 

В) сторож при воротах;                Г) мешок для сна; 

10. Что означает слово ―рядиться‖? 

А) торговаться;                                 Б) встречаться;   

В) наряжаться;                                  Д) веселиться.  

Содержание диагностики составили задания на проверку следующих 

речевых умений: 

 происхождение устаревших слов (задания 1, 2, 3, 9); 

 понимание значения устаревшей лексики и ее происхождения 

(задания 4, 8); 

 знание этимологии устаревших слов (задания 7, 10); 

 знание сказки п.П.Ершова «Конек-горбунок» (задания 5, 6). 

После анализа результатов теста, мы выделили три уровня 

сформированности знаний учащихся о заимствованной лексике.  

К высокому уровню знаний заимствованных слов необходимо отнести 

детей, которые дали не меньше 8 правильных ответов на тест.  

К среднему уровню знаний заимствованных слов можно отнести детей, 

сумевших, ответить на 6 вопросов.  

К низкому уровню мы отнесли работы учащихся, в которых было менее 

4 правильных ответа.  

Критерии к каждому уровню  знаний обучающихся по личным именам 

описаны в таблице. (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Критерии оценки уровня формирования знаний по устаревшей лексике 

 

Уровень знания по 

личным именам 

Показатели знания по личным именам 

Высокий уровень Владеет высоким уровнем знания об устаревшей лексике, о 

происхождении того или иного слова, самостоятельно без помощи 

работает со словарем.  

Средний уровень Старается выполнить все задания без помощи взрослого, в 

некоторых вопросах затрудняется, так как не имеет 

дополнительной информации об устаревшей лексике, о данной 

науке. 

Низкий уровень Не владеет информацией о науке, не интересовался устаревшей 

лексикой и ее значением, без помощи не выполняет задания. 
 

Результаты констатирующей диагностики  показали уровни развития 

обучающихся в контрольной и экспериментальной группах (Таблица 2, 

Таблица 3). 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики уровня знаний обучающихся о заимствованной лексике в 

контрольной группе 
 

 

Учащиеся 

Номер задания Всего 

ответов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Люда - + - + + - - + - - 4 Н 

2. Лиза + - - - + - - - + - 3 Н 

3. Саша - - - + - - + - - - 2 Н 

4. Даня - + + + - + - - + - 5 С 

5. Лаурита - - + - + - - - + + 4 Н 

6. Вероника + + - + - + + - + - 6 С 

7. Влад + - - + - + - + - + 5 С 

8. Вадим - + + - + - + + - + 6 С 

9. Рома - + - - + - - - - - 2 Н 

10. Лена - + - + - + - - - - 3 Н 

11. Лѐша + - + - - - - + + - 4 Н 

12. Влада + - - - - + + - + + 5 С 

13. Катя - + - + + - - - - - 3 Н 

14. Надя - - + - + + - + + + 6 С 

15. Дима + - - + - - + - - - 3 Н 
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Таблица 3 

Результаты диагностики уровня знаний обучающихся о заимствованной лексике в 

экспериментальной группе 
 

Учащиеся Номер задания Всего 

ответов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Ира + + + - + - - + - + 6 С 

2. Оля - - - + + - + - - - 3 Н 

3. Катя + - - - - - + - - + 3 Н 

4. Женя - + - + - + - + + - 5 С 

5. Настя  + - + - + - - - + - 4 Н 

6. Таня + - - + - + + - + + 6 С 

7. Артем - + - + - + - + - - 4 Н 

8. Никита - - + - + - + - - - 3 Н 

9. Юля - - - - - - - - + + 2 Н 

10. Коля + + + + - + + - - - 6 С 

11. Миша - - - - - - - + - - 1 Н 

12. Наташа - + - - + - - - - - 2 Н 

13. Даня - - + - - - + - - + 3 Н 

14. Влад + - - - - - - + - - 2 Н 

15. Толя - - - + - - - - - - 1 Н 
 

Как видно из таблицы в контрольной группе 6 человек имеет средний 

уровень знаний об устаревшей лексике, 9 человека – низкий. С высоким 

уровнем не отмечено никого. В экспериментальной группе 4 человек с 

средним уровнем знаний по личным именам, 11 – с низким.  

Результаты констатирующей диагностики  в процентном соотношении 

показали уровни знаний развития детей в контрольной и экспериментальной 

группах (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Результаты диагностики знаний детей по заимствованной лексике 

 (констатирующий этап) 
 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Высокий     - %     - % 

Средний   40 % 26,67% 

Низкий   60 % 73,33% 
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Как видно из таблицы, в процентном эквиваленте уровень знаний 

школьников устаревшей лексики в русском языке представлен следующим 

образом: высокий уровень в контрольной и в экспериментальной группах –

0%, средний уровень – 26,67 % в контрольной группе и 73,33% в 

экспериментальной, низкий уровень в контрольной группе – 60%, а в 

экспериментальной – 73,33 %. (см. рисунок 1). 

 

 

Рис.1 Уровни знаний школьников среднего звена по устаревшей лексике  

на констатирующем этапе 
 

Таким образом, в обеих группах уровень знаний об устаревшей лексике 

у школьников среднего звена приблизительно одинаков, несколько ниже в 

экспериментальной группе. И мы решили выяснить, возможно ли повышение 

уровня знаний о заимствованных словах у учащихся с помощью внеклассных 

занятий по заимствованной лексике в русском языке. 
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4.3 Изучение устаревшей лексики школьниками на внеклассных 

мероприятиях. Формирующий этап опытно-экспериментальной 

работы  

 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы проходил в 

период с 21 сентября до 11 октября 2016 года в экспериментальной группе 

обучающихся в среднем звене. 

Цель формирующего этапа опытно-экспериментальной работы– 

повышение уровня знаний у школьников среднего звена об устаревшей 

лексике на основе региональных источников в системе внеклассных 

мероприятий.  

Для реализации поставленной цели исследования были решены 

следующие задачи: 

 разработана систему внеклассных мероприятий «Устаревшая лексика 

в русском языке» для расширения знания и умений учащийся среднего звена 

общеобразовательной школы; 

 апробирована разработанная нами система внеклассных мероприятий 

«Устаревшая лексика в русском языке» на внеклассных занятиях для 

школьников в экспериментальной группе 6-х классов.  

Основой формирующего эксперимента стала система внеклассных 

мероприятий, направленных на повышение знаний учащихся по теме 

«Устаревшая лексика в русском языке» (Приложения 1-6).  

В работе мы опирались на следующие методы и приемы:  

 обсуждение полученных знаний; 

 умение работать с различными словарями (толковый, 

этимологический, областной и т.д.); 

 умение подбирать информацию на заданную тему; 
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 умение анализировать заимствованные слова, а так же их 

классифицировать; 

 подборка текстов по содержанию и идее; 

 обсуждение текстов; 

 использование устаревшей лексики на всех мероприятиях; 

 выполнение заданий по устаревшей лексике; 

В ходе экспериментальной работы нами был использован текст 

П.П. Ершова «Конек Горбунок». 

Свою работу мы строили на следующих основных принципах: 

 обусловленный возрастными возможностями детей отбор 

материала; 

 интеграция работы с различными направлениями воспитательной 

работы и видами деятельности детей (развитие речи, ознакомление с 

различными видами внеурочной деятельности); 

 активное включение детей в речевую деятельность; 

 максимальное использование разработанных внеклассных 

мероприятий по заимствованной лексике 

Приведем примеры внеклассных мероприятий: 

• устный журнал по  заимствованной лексике «Происхождение лексики 

русского языка» 

• мероприятие «Заимствованные слова в русском языке» 

• викторина «Переводчик»  

• итоговое занятие «Жемчужины Сибири» 

Описание внеклассных мероприятий представлено в нашем 

исследовании. 

В ходе экспериментальной работы нами было разработано внеклассное 

мероприятие - устный журнал «Устаревшие слова в сказке П.П.Ершова 

«Конек-горбунок» (Приложение 1). 
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Это мероприятие охватывает большой объем информации, вовлекает в 

процесс его проведения большое количество учеников и содержит различные 

интересные факты анализа употребления устаревшей лексики. 

Целью мероприятие стало: ознакомить школьников заимствованной 

лексикой, с причинами возникновения лексических заимствований, а так же с 

конкретными примерами проникновения и усвоения заимствованных слов в 

русском языке. 

Эту же цель преследовало второе внеклассное мероприятие викторина 

« А знаете ли вы историзмы и архаизмы? (по сказке п.п. ершова „Конек-горбунок) (Приложение 

2). 

Мероприятия проводилось поэтапно, заранее был подготовлен 

материал учащимися с помощью учителя.  

Первый этап это вступление к занятию. Учитель начинает с 

рассуждения о словах в русском языке, которые используются в современном 

мире, но никто даже не старался узнать: «Откуда возникло то или иное 

слово? Почему его употребляют?» 

Второй этап стал открытием для учащихся о заимствованной лексике 

и ее происхождения, ученики выступали с заранее подготовленными темами. 

После каждого выступление велась небольшая дискуссия. 

Третий этап. Для закрепления материала школьники отвечали на 

вопросы, и активно рассуждали. Далее выполняли тренировочные 

упражнения одно, из которых было: «Дайте определение следующим словам: 

вернисаж, спичрайтер, хоспис, биеннал». В основном занятие прошло в виде 

беседы, для того чтобы учащиеся умели размышлять и правильно 

сформулировать свои ответы на занятии старались грамотно ответить.  

Четвертым этапом занятия было подведением итогов по пройденной 

теме (Приложение 2) 

Внеклассное мероприятие викторина «А знаете ли вы историзмы и 

архаизмы?», проводимое по сказке П.П. Ершова ―Конек-горбунок‖». 
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Целью мероприятия стало: продолжить знакомство учащихся с 

лексическим составом русского языка; научить работать с различными 

толковыми словарями, а так же обратить внимание на отличительные 

признаки заимствованных слов. 

Первый этап состоял из повторения полученной информации с 

прошлого занятия об устаревшей лексике. 

Второй этап знакомство с толковыми словарями:  

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4т. – М.: 

Терра,1994. 

2. Иллюстрационный словарь забытых и трудных слов по произведениям 

русской литературы XVIII-XIX вв./ Сост. Глинкина Л.А. – Оренбург: 

Оренбург, кн. изд-во, 1998. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 

1996. 

4. Рогожникова Р.П. Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка: По произведениям русских писателей XVIII–XX вв. – 

М., 1997, 2005.  

5. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). – Т. 1–4. – М.: Русский язык, 

1988–2002. 

6. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. – М.: Владос, Астрель, АСТ, 

1996, 2009. 

Третий этап – закрепление материала. Учащиеся выполняют задания 

на усвоение знаний об устаревшей лексике. 

Четвѐртый этап – подведение итогов. Домашнее задание: «составить 

этимологическую страничку со словами: уста, ланиты, чело, зенки, перст. 

Предполагаемый итог мероприятия: школьники научатся работать с 

толковым словарем, подбирать информацию из различных источников, 

расширят кругозор слов, об устаревшей лексике, ее классификации и 

происхождении. 
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Материалом для следующего внеклассного мероприятия также 

послужила сказка П.П. Ершова «Конек Горбунок. 

Учащимся был предложен урок внеклассного чтения «Почитаем 

вместе сказку П.П. Ершова «Конѐк-горбунок» (Приложение 3). В процессе 

чтения по ролям учителем и учащимися проводилось толкование каждого 

устаревшего слова и сочетания слов. 

Сказка прочитана. В ходе констатирующей диагностики предложим 

ребятам ряд вопросов на восприятие содержания сказки. 

Вопросы на восприятие содержания сказки. Насколько внимательно 

Вы читали сказку? Группа знатоков приготовьтесь ответить на мои вопросы. 

-Какое отчество у Ивана? 

-За сколько братья продали царю коней? 

-Сколько лет было царю? 

-Сколько лет было царь-девице? 

-Сколько жар-птиц прилетало на поле? 

-Кто мать царице? 

-Кто брат царице? 

-Сколько лет пролежал рыба-кит поперѐк моря? 

Устный журнал на тему: «Дух народный в сказке П.П. Ершова «Конѐк-

горбунок» (Приложение 4) способствует осмыслению сказки, глубокому 

пониманию авторского замысла, воплощенного в каждом слове. 

Беседа на выявление понимания смысла сказки. 

Таблица 5 

Вопросы учащимся и их ответы в процессе беседы на восприятие сказки 

 Вопросы учащимся Ответы учащихся 

1 Элементы каких русских народных 

сказок использовал П.П.Ершов в 

«Коньке-горбунке»? 

«Сивка-бурка», «Иван-царевич и серый 

волк». 

2 Чем отличается русская народная 

сказка от литературной?  

Литературными считаются сказки, 

которые имеют автора, а народные сказки 

автора не имеют: 

«Сивка-бурка», «Иван-царевич и серый 

волк» - русские народные сказки, а 

«Конѐк-горбунок» - литературная сказка.  
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3 Перед нами семейная сказка? 

Докажите. 

Началом сказки является конфликт между 

младшим братом-дураком и его старшими 

братьями. Чтобы этот конфликт сделать 

очевидным, сказочник начинает сказку с 

известного мотива о том, как трѐм братьям 

придѐтся поймать вора, который 

повадился каждую ночь в поле пшеницу 

шевелить.  

 

4 Старшие братья исправно сторожили 

пшеницу? 

Нет. Первый – закопался под сенник, 

второй – ―Всю ночь ходил дозором У 

соседки под забором‖. Только на третью 

ночь, когда пришѐл черѐд идти дежурить 

младшему брату, Иванушке, вор был 

пойман. Братья только посмеялись над 

рассказом Иванушки. Первый сюжетный 

поворот сразу же возвысил Иванушку-

дурачка над старшими братьями, вызвал к 

нему симпатию. Ведь поймать вора было 

ох как непросто.  

 

5 Чтобы помочь своим любимым 

героям, сказочник даѐт им волшебных 

помощников. 

Какого же волшебного помощника дал 

Ершов Иванушке в своей сказке?  

 

Конька-горбунка. 

6 Конфликт между братьями и Иваном 

не единственный в сказке. 

Кто ещѐ в сказке недолюбливает 

Ивана?  

Спальник. Это именно по его доносу 

пришлось Ивану не без помощи, конечно, 

Конька-горбунка доставить во дворец: 

Жар-птицу, царь-девицу.  

 

7 Являясь обладателем волшебного 

помощника, Иван хоть раз 

отказывается исполнить приказы 

царя? Хоть раз отвечает он грубо, 

неуважительно? Позволяет себе 

мстить? 

 

Нет. 

 

8 Какие человеческие качества присущи 

Ивану? 

Добродушие, простодушие, терпимость, 

доверчивость, искренность. 

 

9 Как вы объясните понятия: 

добродушный и простодушный. 

 

Обратимся к пояснениям в словаре 

В.И. Даля. 

Простодушие – это прямодушие, 

бесхитренность. Простодушный человек – 

человек искренний, прямая откровенная 

душа. 

Добродушному человеку свойственны 

добросердие, душевная расположенность 

к добру, жалостливость, готовность к 

сочувствию.  
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10 Как вы расцениваете победу младшего 

брата? 

Как вы расцениваете поражение 

старшего брата? 

Победа младшего брата-дурака – это 

победа добродушия, простодушия, 

терпимости, доверчивости, искренности, 

верности. 

Поражение старших братьев, спальника, 

царя – это поражение грубости, жадности, 

глупости, алчности, зависти.  

 

11 Назовите по порядку котлы, в которых 

должен был искупаться Иван?  

С молоком, с водой варѐной, с водой 

студѐной. 

 
 

На заключительном этапе изучения устаревшей лексики было 

проведено два мероприятия: 

1. Особый вид деятельности предполагала работа по составлению 

словаря устаревших слов и выражений, встречающихся в сказке П.П. Ершова 

«Конек-горбунок» (Приложение 5).  

Учащиеся, разбившись на группы, выписывали из сказки устаревшие 

слова и, пользуясь толковыми словарями, давали им лексическое значение. 

Большое значение при этом имеет формирование умений и навыков работы с 

различными видами толковых словарей. 

Заключительным этапом формирования умений и навыков по 

прочитанной сказке П.П. Ершова «Конек-горбунок» явилось проведение 

внеклассного мероприятия «Поле чудес» (Приложение 6). 

Цель мероприятия – проследить в игровой форме динамику изменений 

уровня знаний об устаревшей лексике на основе проанализированной сказки.  

Положительным является то, мероприятие проходило в игровой 

познавательной форме. В проведении мероприятия были задействованы все 

шестые классы на параллели.  

Таким образом, для повышения знаний учащихся по теме «Устаревшая 

лексика в русском языке» был разработан комплекс мероприятий 

(Приложения 1-6), проведение которого дало положительный результат. 

 

 

 



 64 

 

4.4. Контрольный эксперимент. Анализ результатов по изучению 

устаревшей лексики на контрольном этапе опытно-экспериментальной 

работы 

 

Для того чтобы убедиться в эффективности развития у школьников 

представления об устаревшей лексике нами был организован контрольный 

этап опытно-экспериментальной работы 12 октября – 17 октября 2016 года.  

Цель контрольного этапа – проследить динамику изменений уровня 

знаний о заимствованной лексике у школьников. 

Исходя из цели, мы поставили перед собой следующие задачи: 

 выявить уровень состояния проблемы на данном этапе; 

 сравнить результаты диагностирования на контрольном этапе с 

результатами диагностирования на констатирующем этапе. 

 проанализировать и описать результаты опытно-экспериментальной 

работы.  

На контрольном этапе эксперимента мы повторно провели 

тестирование, использованное на констатирующем этапе. 

После анализа результатов теста, мы выделили три уровня 

сформированности знаний учащихся о заимствованной лексике. 

Результаты оформлены нами в Таблице 5, Таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты диагностики уровня знаний обучающихся об устаревшей лексике  

в контрольной группе 
 

Учащиеся Номер задания Всего 

ответов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Люда - + - + + - + + - + 6 С 

2. Лиза + - - - + - - - + - 3 Н 

3. Саша + - - + - + + - - + 5 С 

4. Даня - + + + - + - - + - 5 С 

5. Лаурита  - - + - + - - - + + 4 Н 

6. Вероника + + - + - + + - + - 6 С 
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7. Влад + - - + - + - + - + 5 С 

8. Вадим - + + - + - + + - + 6 С 

9. Рома - + - - + - - - + - 3 Н 

10. Лена - + - + - + + + - + 6 С 

11. Лѐша + - + - - - - + + - 4 Н 

12. Влада + - - - - + + - + + 5 С 

13. Катя - + - + + - - + - - 4 Н 

14. Надя - - + - + + - + + + 6 С 

15. Дима + - - + - - + - - + 4 Н 

 

Таблица  7 

Результаты диагностики уровня знаний обучающихся об устаревшей лексике в 

экспериментальной группе 
 

 

Учащиеся Номер задания Всего 

Ответо

в 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Ира + + + - + - - + - + 6 С 

2. Оля + + - + + + + - + - 7 В 

3. Катя + - + - + + + + + + 8 В 

4. Женя - + - + - + - + + + 6 С 

5. Настя  + + + - + - + - + + 7 В 

6. Таня + - - + - + + - + + 6 С 

7. Артем + + - + + + - + - + 7 В 

8. Никита + - + - + - + - + - 5 С 

9. Юля + + + + - + - + + + 8 В 

10. Коля + + + + - + + - - - 6 С 

11. Миша - + + - + - + + - + 6 С 

12. Наташа + + - + + + + + + + 9 В 

13. Даня - - + - + - + + - + 5 С 

14. Влад + - + + + + + + + + 9 В 

15. Толя + + - + + - + - + - 6 С 

 

Как видно  из таблиц в контрольной группе 9 человек имеют средний на 

внеклассных занятиях уровень сформированности речевых умений, 6 человек 

– низкий. С высоким уровнем не отмечено никого. Между тем в целом 

уровень сформированности у школьников увеличилось, что объясняется 

следующими факторами:  в экспериментальной группе была организована 

система внеклассных мероприятий «Устаревшая лексика в русском языке», 
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во-первых, дети стали знать материал об устаревшей лексике русского языка 

и ее разновидностях - историзмах и архаизмах; во-вторых, познакомились со 

сказкой П.П. Ершова «Конек-горбунок». Результат тестирования знаний 

повысился: в экспериментальной группе 7 человек с высоким уровнем, 8 – со 

средним уровнем.  

Представим результаты констатирующей диагностики в процентном 

соотношении показали уровни развития детей в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Таблица 8 

Результаты диагностики знаний детей по устаревшей лексике 

(контрольный срез) 
 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Высокий     - %     46,67 % 

Средний   60 %    53.33% 

Низкий   40 %   - % 

 

Сравнительный анализ результатов обеих групп свидетельствует, что в 

ходе исследования у детей экспериментальной группы повысился уровень 

сформированности знаний о заимствованной лексике и по показателям, при 

сравнительно худших стартовых результатах, она обогнала контрольную 

группу: процент детей с низким уровнем развития не выявлен, количество 

детей со средним и высоким уровнем развития увеличилось на 46,67%; 

процент детей с низким уровнем развития уменьшился на 46,67% (Таблица 

7). 

Таблица 9 

Результаты диагностики знаний детей по устаревшей лексике  

(контрольный срез) 

 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Констатирующий этап 

Высокий  - % - % 
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Средний  40% 26,67% 

Низкий  60% 73,33% 

 

Контрольный этап 

 

Высокий - % 46,67% 

Средний 60% 53,33% 

низкий 40% - % 

 

Рис.2. Сравнительный анализ результатов диагностики знаний по устаревшей 

лексике у школьников контрольной и экспериментальной групп 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Конст
ати

рую
ий эт

ап

Контр
ольны

й эт
ап

Высокий

Средний

Низкий

 

 

Как видим, на констатирующем этапе в обеих группах, контрольной и 

экспериментальной, высокий уровень сформированности знаний о 

заимствованной лексике у школьников не отмечен. На контрольном этапе в 

экспериментальной группе 46,67% школьники стали иметь высокий уровень 

речевых умений, между тем в контрольной группе высокий уровень не 

отмечен. В экспериментальной группе произошло уменьшение детей с 

такими показателями на 10 %, что объясняется формированием у 45% детей 
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высокого уровня сформированности речевых умений, и формированием 

средних показателей у детей, имевших низкий уровень речевых умений на 

констатирующем этапе.  

Кроме того  произошли следующие изменения: 

 повысился интерес к изучению устаревшей лексики, 

 появилось понимание об изменчивости лексической системы 

русского языка;  

 вырос интерес к использованию толковых словарей в повседневной 

жизни. 

Таким образом, анализ опытно-экспериментальной работы позволил нам 

прийти к выводу, что гипотеза исследования, поставленная нами в начале 

эксперимента о том, что изучение устаревшей лексики в рамках внеклассной 

работы вполне возможно на основе сказок русских писателей, каковой 

является сказка П.П. Ершова «Конек Горбунок». Изучение лексики в ходе 

внеклассных мероприятий по русскому языку в среднем звене 

общеобразовательной средней школы может стать более эффективным, если: 

к исследованию привлечь устаревшую лексику. Работа по изучению 

устаревшей лексики будет эффективной, если она осуществляется в 

определенной системе обучения. Основанием этой системы выступит 

компетентный подход к языковому образованию. 

 

 

Выводы по четвертой главе 

 

В ходе опытно-экспериментальной работы был проведен 

констатирующий этап в среднем звене общеобразовательной средней школы. 

Как показало исследование, уровень знаний школьников об устаревшей 

лексике не высок. В связи с этим был проведен формирующий этап в 

среднем звене опытно-экспериментальной работы.  
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Нами было организованы внеклассные мероприятия, по изучению 

устаревшей лексики, включающие в себя шесть внеклассных занятия:  

1. Устный журнал «Устаревшие и диалектные слова в сказке 

П.П. Ершова „Конек-горбунок―»; 

2. Викторина «А знаете ли вы историзмы и архаизмы? (по сказке 

П.П. Ершова „Конек-горбунок―»; 

3. Внеклассное чтение: «Почитаем вместе сказку «Конѐк-горбунок»; 

4. Устный журнал на тему «дух народный в сказке «Конѐк-горбунок»; 

5. В рамках внеклассных мероприятий проводилась работа по 

составлению словаря устаревших слов и выражений, встречающихся в сказке 

П.П. Ершова «Конек-горбунок»; 

6. Внеклассное занятие по прочитанной сказке «Поле чудес». 

Все проведенные мероприятия способствовали достижению цели и 

задачи, поставленные в начале опытно-экспериментальной работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение устаревшей лексики в рамках школьной программы имеет 

большое значение: историзмы и архаизмы – это живая история нашего 

народа и языка, поскольку история языка – это неразрывная связь с историей 

народов, именно словарный состав отражает пути исторического развития, 

языковые контакты народов, показывает развитие русского языка. Чем 

раньше ребенок начнет понимать устаревшую лексику, тем быстрее он 

поймет культурно-историческое развитие русского языка. 

В магистерской работе выполнен анализ изучения устаревшей лексики 

на основе сказки П.П. Ершова «Конек Горбунок» в системе внеклассных 

занятий по русскому языку в средней общеобразовательной школе. 

Общие итоги экспериментального обучения можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Система внеклассных мероприятий, направленных на изучение 

устаревшей лексики по русскому языку с использованием литературных 

сказок открывает новые возможности для усвоения школьниками 

лексического состава русского языка, а так же расширяет кругозор учащихся 

и повышает их стремление пополнить свой словарный запас.  

2. Изучение устаревшей лексики должно включать в себя начальные 

знания о словарном составе русского языка с точки зрения его 

происхождения, о процессе устаревания слов, причинах этого явления, а 

следовательно, о путях исторического развития русского языка. 

3. Организация внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

исследование фактов исторического развития языка, углубляет интерес 

школьника к изучению устаревшей лексики, увеличивает его познавательную 

деятельность, в том числе и самостоятельную, а так же положительно влияет 
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на уровень успешности в освоении предмета, развивает творческие 

способности ребенка.  

4. Обучение школьников анализу устаревшей лексики на основе 

региональных источников является одним из эффективных способов 

достижения основных целей обучения русскому языку в современной школе. 

5. Чрезмерное и неоправданное употребление в повседневной речи 

устаревшей лексики приводит к засорению устной и письменной речи. 

6. Необходимо восстановить традиции русской речевой культуры. 

Уметь грамотно, красиво, четко и ясно говорить и писать обязан человек 

любой профессии, любой профиля знаний, разной общественно-

политической деятельности. 

7. С учетом возрастных особенностей школьников необходимо 

создание словаря устаревшей лексики по тексами художественных 

произведений, который бы, относясь к филологическим словарям, обладал в 

то же время чертами словаря энциклопедического, тем самым всесторонне 

раскрывая значение устаревшего слова с возможными иллюстрациями. 

8. Внеклассная работа по русскому языку является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса в школе. Внеклассные 

мероприятия - это форма внеурочной работы, проведенная преподавателями 

для учащихся с целью воздействия на них и побуждения к саморазвитию. 

9. Система внеклассных мероприятий по изучению устаревшей 

лексики по русскому языку с использованием региональной сказки 

открывает новые возможности для усвоения школьниками лексического 

состава, а так же расширяет кругозор учащихся и их стремление пополнить 

словарный запас. 

10. В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы выявили, 

что большинство учащихся после проведения системы внеклассных 

мероприятий по теме «Устаревшая лексика: историзмы и архаизмы» 

повысили свои знания по лексике русского языка, по культуре речи. 
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В ходе исследования была доказана гипотеза, которая строилась на 

предположении: изучение устаревшей лексики в рамках внеурочной 

деятельности будет осуществляться на основе региональных источников во 

внеклассных мероприятиях по русскому языку в средних классах может 

стать более эффективным, если: 

1) к исследованию привлечь устаревшую лексику; 

2) работа будет осуществляться в определенной системе обучения; 

3) основанием этой системы выступит компетентный подход к 

языковому образованию; 

4) комплекс мероприятий в рамках внеклассной работы для изучения 

заимствованной лексики будет разработан на основе сказки П.П. Ершова 

«Конек Горбунок». 

Считаем, что наша работа имеет практическую направленность, 

поскольку в свою работу по исследованию устаревшей лексики в русском 

языке мы включили самые разнообразные сведения об языковых явлениях, 

которые в школьной программе освещаются в недостаточной степени. 

Включение в речь устаревших слов вызвано многочисленными лексико-

семантическими и грамматическими ошибками.  

Собранный материал может быть использован на уроках русского 

языка и при подготовке внеклассных мероприятий. Работа позволяет 

расширить словарный запас. 

Результаты работы апробированы в преподавательской деятельности в 

средних классах общеобразовательной школы. 
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Токаревка Алина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016 

Пояснительная записка 
 

Цели устного журнала 

-создать условия для более глубокого ознакомления учащихся со 

сказкой П.Ершова «Конек-Горбунок»; 

-рассказать одноклассникам об устаревших и диалектных словах на 

примере сказки «Конек-Горбунок»; 

-пробудить интерес к изучению лексики на литературном материале. 
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Место проведения:  викторина может быть проведена на уроках 

литературы в 5 классе, на занятиях, посвященных внеклассной работе по 

русскому языку и литературе, во время проведения Декады русского языка и 

литературы, Недели науки в ОУ.  
 

Целевая аудитория- учащиеся 5 класса 
 

Журнал могут представлять трое учащихся, роли расписаны в 

соответствии со слайдами презентации. 
 

1. Знаете ли вы, каковы размеры Конька-Горбунка? (Слайд 2) 

2. Да ещѐ рожу конька 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами 

Да с аршинными ушами. 

3. Знаете ли вы, куда загоняет Иван кобылицу и чем закрывает дверь?  

(Слайд  3) 
 

1. «Ладно», - думает Иван 

И в пастуший балаган  

Кобылицу загоняет, 

 Дверь рогожей закрывает. 

2. Знаете ли вы, что делают с поросятами и чего так боится Иван? 

(Слайд 4) 
 

3. Шпарят только поросят, 

Да индюшек, да цыплят; 

Я ведь, глянь, не поросѐнок, 

Не индюшка, не цыплѐнок. 

1. Конечно же,  вы очень многое знаете! (Предлагаем ребятам ответить, 

если есть неточности, исправляем).  Однако не все, именно поэтому мы 

хотим предложить вам презентацию нашего словаря устаревших и 

диалектных слов из сказуки П.Ершова «Конек-Горбунок». (Слайд 5) 
 

2. Прежде всего определимся, что такое устаревшие слова. Это слова 

современного русского языка, вышедшие из активного употребления, но 

сохранившиеся в пассивном словаре и в большинстве своем понятные 

носителям языка (аршин, поныне, смекнули, караул) 

3. По происхождению устаревшие слова могут быть  исконно русскими 

(посул — "взятка", сполох — "тревога", торг — "базар"), ст.-слав, (град — 

"город", врата — "ворота", ланиты — "щеки", лобзать — "целовать"), 

иноязычными (баталия — "битва", виктория — "победа", парсуна — 

"портрет") (Слайд 6). 
 

1. В зависимости от степени устарелости устаревшие слова  

подразделяются на две группы. В первую группу  входят слова, неизвестные 

или непонятные большинству носителей языка: слова, исчезнувшие из языка  
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(гридь — "воин", старый — "дядя по отцу", выя — "шея"), слова, 

встречающиеся только в составе производных слова (лепота — "красота" — 

нелепый; мемория — "память" — мемориал, мемориальный; говядо — 

"крупный рогатый скот" — говядина; хлад — прохладный). 

2. В первую группу входят и слова, встречающиеся  только в составе 

фразеологизмов  (бить челом, гдечело — лоб; с жиру беситься, не до жиру, 

быть бы живу, где жир — богатство; беречь как зеницу ока, где зеница — 

зрачок; с открытым забралом, где забрало — металлическая  часть шлема, 

опускаемая на лицо).  

3. Ко второй группе относятся слова, в значит, степени известные 

носителям современного русского языка (аршин, бурса, верста, волость, 

кулак, нэп). 

1. Все устаревшие слова делятся на историзмы и архаизмы.  Историзмы 

-это слова и словосочететания  которые обозначали существовавшие когда-то 

предметы и явления (бурлак, епанча, крепостной, смерд, гетман, юнкер, 

салоп). Они не имеют синонимов в современном языке. (Слайд 7). 
 

2. Архаизмы (греч. ἀρχαι̃ος — древний) — это устаревшие названия 

современных вещей и понятий; слова этой группы  перешли в пассивный 

словарь потому, что в языке появились новые названия тех же понятий. 

Архаизмы имеют синонимы в современном языке. (Слайд 8) 
 

3. Кроме того, в сказке Ершова очень много и других непонятных слов-

диалектных. Диалектные слова – это слова, которые активно употребляются 

жителями определенной местности и не входят ни в одну из лексических 

групп литературного языка. Их распространение может быть ограничено 

несколькими населенными пунктами или целой областью. (Слайд 9) 

 
Использованная литература 
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2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов/С.И. Ожегов; Под 
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Слайды к мероприятию 

 

Знаете ли вы, каковы размеры Конька-горбунка?

Да ещѐ рожу конька

Ростом только в три вершка,

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами.

 
 

 

Куда загоняет Иван кобылицу и чем

закрывает дверь?

«Ладно», - думает Иван

И в пастуший балаган

Кобылицу загоняет,

Дверь рогожей закрывает
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Что делают с поросятами и чего так боится

Иван?

Шпарят только поросят,

Да индюшек, да цыплят;

Я ведь, глянь, не поросѐнок,

Не индюшка, не цыплѐнок.

 
 

 

Что такое устаревшие слова?

УСТАРЕВШИЕ СЛОВА— слова

современного русского языка, вышедшие из
активного употребления, но сохранившиеся
в пассивном словаре и в большинстве

своем понятные носителям языка (аршин, 
поныне, смекнули, караул).
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Исконно-русские

Заимствованные

Старославянские

Устаревшие слова с точки зрения

происхождения

 
 

Историзмы

Историзмы— это слова и словосочетания, 
которые обозначали существовавшие когда-то
предметы и явления (бояре, городничий). Они
не имеют синонимов в современном русском

языке
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Архаизмы

Архаизмы (греч. ἀρχαι ̃ος—
древний) — это устаревшие

названия современных

вещей и понятий; слова этой
группы перешли в

пассивный словарь потому, 
что в языке появились

новые названия тех же

понятий (очи-глаза). 
Архаизмы имеют синонимы

в современном русском

языке.
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Что такое диалектные слова?

ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА – это слова, 
которые активно употребляются жителями

определенной местности и не входят ни в

одну из лексических групп литературного

языка. Их распространение может быть
ограничено несколькими населенными

пунктами или целой областью.

 

Приложение 2 
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Токаревка Алина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016 

ВИКТОРИНА 

«А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСТОРИЗМЫ И АРХАИЗМЫ? 

ПО СКАЗКЕ П.П. ЕРШОВА „КОНЕК-ГОРБУНОК“» 
 

1. Диалектные слова являются изюминкой самобытного народного 

языка,  памятью об истории народа  России  и его культуре. (Слайд 10) 

2. А теперь мы предложим вам викторину «Устаревшие слова и 

диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок». Попробуйте объяснить значение 

выделенных в презентации слов. (Слайд 11) 

И на пристани узнать, 

Не пришли ли с кораблями 

Немцы в город за холстами 

И нейдѐт ли царь Салтан  

Басурманить христиан.  

1. Вести себя, как басурман, т.е. неверный, нехристианин; всякий 

неправославный; всякий иноземец и иноверец, в неприязненном 

значении. 

А благому дураку  

 Недостанет ведь догадки, 

Где гостят его лошадки. (Слайд 12) 

3. Благой -это многозначное слово.1. Хороший (книжн. устар.). 

 2. Сумасбродный,  блажной  (обл.). 
 

Рядом едет с ним глашатый, 

 Длинноусый, бородатый. (Слайд 13) 
 

Слово глашатый также является многозначным. В старину глашатым 

называли вестника, всенародно объявляющего что-нибудь  Переносное 

значение-тот, кто провозглашает что- н., провозвестник (высок.)  

Чтоб пропасть ему, собаке! 

Чтоб издохнуть в буераке! (Слайд 14) 

Буераком называют небольшой овраг, размытую ложбину.  В словаре 

В.И.Даля это слово имеет пометку областное. 
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Тут Иван с печи слезает, 

 Малахай свой надевает, 

 Хлеб за пазуху кладѐт, 

 Караул держать идѐт. (Слайд 15) 

3. Малахай - род старинного крестьянского головного убора, большая 

шапка на меху с наушниками. Также Малахаем называли  старинную 

крестьянскую одежду- широкий кафтан без пояса 
 

Долго ль мне в опале быть, 

 И за кои прегрешенья 

 Я терплю беды-мученья?» (Слайд 16) 

Опала-это гнев, немилость. При дворе русских великих князей и царей 

в 15 начале 18 вв. выражалась в различных формах наказаний: от запрета 

являться во дворец и  до лишения должностей и чинов.  
 

Да ещѐ рожу конька 

 Ростом только в три вершка, 

 На спине с двумя горбами 

 Да с аршинными ушами. (Слайд 17) 

1. Аршин-русская мера длины, равная 0,711 метра, применявшаяся до 

введения метрической системы.  

В терем к Месяцу идѐт 

 И такую речь ведѐт. (Слайд 18) 

В древней Руси жилое помещение в верхней части здания или 

отдельный дом в виде башни.   
 

Все подвалы отворяют, 

 Бочки с фряжским выставляют. (Слайд 19). 

Здесь: иностранное (фряжское письмо было заимствовано в 17 веке).  
 

Должен челядь ты заставить 

Три котла больших поставить. (Слайд 20) 

В Древней Руси (до  12 вв.) челядью называли рабов,  позже широкий 

круг зависимых людей.  В 18 19 вв. челядь- одно из названий дворовых 

людей помещиков.  
 

Чтоб стоять на карауле, 

 Хлеб ночами поберечь…(Слайд 21) 

Караулом на Руси называли вооруженную стражу, охрану, а также  

 обязанности этой стражи и место, в котором помещается эта стража.  
 

Обещался до зарницы 

 Вынесть перстень Царь-девицы, 

 А доселе не сыскал, 

 Окаянный зубоскал! (Слайд 22) 

Окаянным называли на Руси злое начало, нечистый дух, а также чѐрта, 

сатану, дьявола.  
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Дочь еѐ узнать желает, 

 Для чего она скрывает 

 По три ночи, по три дня 

 Лик какой-то от меня. 

1. Лик- это лицо, облик человека.  2. Изображение лица святого (церк.).  

3. Внешний облик, физиономия. (Слайд 23) 

 

Изучайте устаревшие и диалектные слова, и вам откроется 

удивительный мир русского языка! 

 

Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

И на пристани узнать,

Не пришли ли с кораблями

Немцы в город за холстами

И нейдѐт ли царь Салтан

Басурманить христиан.

Вести себя, как басурман, т.е. 
неверный, нехристианин;  всякий
неправославный; всякий
иноземец и иноверец, в
неприязненном значении.
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Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

А благому дураку

Недостанет ведь догадки,

Где гостят его лошадки.

1. Хороший (книжн. устар.).

2. Сумасбродный, 

блажной (обл.).

 
 

 

Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Рядом едет с ним глашатый, 
Длинноусый, бородатый.

1. В старину: вестник, всенародно
объявляющий, возвещающий что -н. 

2. перен., чего. Тот, кто
провозглашает что- н., провозвестник
(высок.)
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Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Тут Иван с печи слезает,

Малахай свой надевает,

Хлеб за пазуху кладѐт,

Караул держать идѐт.

1. Род старинного крестьянского
головного убора, большая
шапка на меху с наушниками. 2. 
Род старинной крестьянской
одежды широкий кафтан без
пояса  

 

Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Долго ль мне в опале быть,

И за кои прегрешенья

Я терплю беды-мученья?»

Гнев, немилость. При дворе русских

великих князей и царей в 15 начале 18 

вв. выражалась в различных формах

наказаний: от запрета являться во

дворец и до лишения должностей и

чинов.  
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Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Да ещѐ рожу конька

Ростом только в три вершка,

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами.

Мерою в один аршин. 
Аршин-1. Русская мера длины, 
равная 0,711 метра, применявшаяся
до введения метрической системы. 

 
 

Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

В терем к Месяцу идѐт

И такую речь ведѐт.

В древней Руси жилое помещение

в верхней части здания или
отдельный дом в виде башни.
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Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Все подвалы отворяют,

Бочки сфряжским

выставляют.

Здесь: иностранное (фряжское
письмо было заимствовано в 17 
веке).

 
 

 

 

Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Должен
челядь

ты заставит
ь

Три котл
а больш

их поста
вить.

1) В Древней Руси (до 12 
вв.) рабы; позже широкий
круг зависимых людей. 2) В
18 19 вв. одно из названий
дворовых людей
помещиков.

 
 



 95 

 

Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Чтоб
стоят

ь на к
араул

е,

Хлеб
ночам

и поб
еречь

…

1. Вооруженная стража, охрана
2. Состояние, обязанности этой стражи.

3. Место, в котором помещается эта стража
.

 
 

 

Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Обещался до зарницы

Вынесть перстень Царь-девицы,

А доселе не сыскал,

Окаянный зубоскал!

Злое начало, нечистый дух; Чёрт, 

Сатана, Дьявол.
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Викторина «Устаревшие слова и
диалектизмы в сказке «Конек-Горбунок»

Дочь еѐ узнать желает,

Для чего она скрывает

По три ночи, по три дня

Лик какой-то от меня.

1. Лицо, облик человека.  2. 

Изображение лица святого

(церк.).  3. Внешний облик, 

физиономия.
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Приложение 3 
 

Внеклассное чтение: 

ПОЧИТАЕМ ВМЕСТЕ СКАЗКУ П.П. ЕРШОВА «КОНЁК-ГОРБУНОК» 

 

Цель: ознакомить учащихся с творчеством П.П.Ершова; совершенствовать все 

виды речевой деятельности: слушания, говорения, чтения; развивать творческие 

способности, воображение, логическое мышление; воспитывать любовь к добру, к 

красоте. 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. 

2. Речевая разминка. Работа над пословицами 
- Прочитайте пословицы «птичьим базаром». Приготовьтесь читать с правильной 

логической интонацией. Объясните их смысл. 

Быль за сказкой не угонится. 

Кашку кушай, а сказку слушай: 

Умом разумом смекай да на ус мотай. 

3. Сообщение цели занятия 
Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Сегодня мы проведем с Вами устный 

журнал по сказке Петра Павловича Ершова «Конѐк-горбунок». Вы проделали большую 

работу: самостоятельно прочитали сказку П.П.Ершова, русские народные сказки: «Сивка-

бурка», Иван-царевич и серый волк», нарисовали рисунки. А необычен урок тем, что при 

подготовке к уроку мы разделились на четыре группы: литературоведы, переводчики, 

актѐры и знатоки. Каждая группа выполняла свою определѐнную работу. Сегодня мы 

проверим, как вы справились со своим заданием. 

 

4. Вступительная беседа. 
Ни в одной стране мира за столь короткий период времени не возникло такое 

ярчайшее созвездие блистательных имѐн, как в русской литературе XIX века. Вот эти 

имена: Александр Сергеевич Пушкин, Пѐтр Павлович Ершов, Владимир Фѐдорович 

Одоевский, Сергей Тимофеевич Аксаков, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. 

А.С.Пушкин по праву считается родоначальником нашей классической 

литературы. Мы с вами знакомились со сказками Пушкина. Давайте вспомним их 

(«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке»). 

Его последователем и продолжателем по праву можно считать Петра Павловича 

Ершова, создателя одного из любимейших сказочных героев: Конька-горбунка этакого 

дива: 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами 

Да с аршинными ушами. 

П.П.Ершова называют поэтом, въехавшим в литературу на собственном коньке. 

5. Работа над новой темой. 
Что же это был за человек – П.П. Ершов? 

Работа с группой литературоведов. 

Сейчас самое время предоставить слово литературоведам. 

Рассказ ученика о П.П.Ершове. 

П.П.Ершов родился 6 марта 1815 года в деревне Безруково Ишимского уезда 

Тобольской губернии (ныне Тюменская область). Отец часто менял места службы, и Пѐтр 

успел пожить в Петропавловске (Казахстан), Омске, Берѐзове. В 1824 году он поступил в 

гимназию в Тобольске. В 1830 году отец добился перевода в Петербург, и Ершов стал 
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студентом университета. В 1834 году он написал стихотворную сказку «Конѐк-горбунок». 

Успех его был колоссален. Сказку узнала вся читающая Россия. Более того, сказка пошла 

в народ, еѐ пересказывали, каждый по-своему, в разных местностях. Слава пришла к 

поэту в 19 лет. Его охотно печатают, но всѐ, что выходит из-под пера, - лирические стихи, 

романтические поэмы, драматические повести – не идѐт ни в какое сравнение с 

«Коньком-горбунком». Ершов был рождѐн сказочником. 

 

Следующий вопрос литературоведам:  

-Элементы каких русских народных сказок использовал П.П.Ершов в «Коньке-

горбунке»? («Сивка-бурка», «Иван-царевич и серый волк») 

Итак, «Конѐк-горбунок» - литературная сказка. 

«Сивка-бурка», «Иван-царевич и серый волк» - русские народные сказки. 

-Чем отличается русская народная сказка от литературной? 

 

6. Физкультминутка.  
Работа с группой переводчиков 

Изучением устаревших слов занималась у нас группа переводчиков. Посмотрим, 

насколько хорошо справились они со своим заданием. 

Объяснить значение слов: 

спальник – придворный чин 

бабка- игральная кость 

зело – сильно 

басурманин – иноземец 

каурка – лошадь рыжей масти 

лубки – яркие картинки 

седмица – неделя 

острог – тюрьма 

шабалки – шабаш, конец 

льзя – можно 

рядиться – торговаться, договариваться 

малахай – длинная, широкая одежда без пояса 

Работа со всеми группами 

Перед нами семейная сказка? Докажите ( прочитайте). 

Началом сказки является конфликт между младшим братом-дураком и его 

старшими братьями. Чтобы этот конфликт сделать очевидным, сказочник начинает сказку 

с известного мотива о том, как трѐм братьям придѐтся поймать вора, который повадился 

каждую ночь в поле пшеницу шевелить.  

- Старшие братья исправно сторожили? (Нет. Первый – закопался под сенник, 

второй – «Всю ночь ходил дозором 

У соседки под забором».) 

Только на третью ночь, когда пришѐл черѐд идти дежурить младшему брату, 

Иванушке, вор был пойман. Братья только посмеялись над рассказом Иванушки. Первый 

сюжетный поворот сразу же возвысил Иванушку-дурачка над старшими братьями, вызвал 

к нему симпатию. Ведь поймать вора было ох как непросто. 

Чтобы помочь своим любимым героям, сказочник даѐт им волшебных 

помощников. 

-Какого же волшебного помощника дал Ершов Иванушке в своей сказке? (Конька-

горбунка). 

Конфликт между братьями и Иваном не единственный в сказке. 

-Кто ещѐ в сказке не долюбливает Ивана? (Спальник). 

Это именно по его доносу пришлось Ивану не без помощи, конечно, Конька-

горбунка доставить во дворец: Жар-птицу, царь-девицу. 
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7. Работа с группой актѐров. 
Инсценирование отрывка из сказки. 

 

8. Работа с группой знатоков. 
Сказка прочитана. Насколько внимательно вы читали сказку? Группа знатоков 

приготовьтесь ответить на мои вопросы. 

-Какое отчество у Ивана? 

-За сколько братья продали царю коней? 

-Сколько лет было царю? 

-Сколько лет было царь-девице? 

-Сколько жар-птиц прилетало на поле? 

-Кто мать царице? 

-Кто брат царице? 

-Сколько лет пролежал рыба-кит поперѐк моря? 

-Назовите по порядку котлы, в которых должен был искупаться Иван? (с молоком, 

с водой варѐной, с водой студѐной) 

Молодцы! 

 

9. Итог занятия 
-Являясь обладателем волшебного помощника, Иван хоть раз отказывается 

исполнить приказы царя? Хоть раз отвечает он грубо, неуважительно? Позволяет себе 

мстить? (Нет). 

-Какие человеческие качества присущи Ивану? (добродушие, простодушие, 

терпимость, доверчивость, искренность) 

-Как вы объясните понятия: добродушный и простодушный. 

Обратимся к пояснениям в словаре Даля. 

Простодушие – это прямодушие, бесхитренность. Простодушный человек – 

человек искренний, прямая откровенная душа. 

Добродушному человеку свойственны добросердие, душевная расположенность к 

добру, жалостливость, готовность к сочувствию. 

Победа младшего брата-дурака – это победа добродушия, простодушия, 

терпимости, доверчивости, искренности, верности. 

Поражение старших братьев, спальника, царя – это поражение грубости, жадности, 

глупости, алчности, зависти.  

 

-Нельзя не сказать о концовке. Прочитайте. 

Заканчивается сказка концовкой прибауточного характера. Этот особый художественный 

приѐм не только вносит комизм, но и обращает внимание на исполнителя, подчѐркивая 

неправдоподобие всего рассказанного с помощью смешения реального и сказочного 

времѐн. 

-Все группы справились со своими заданиями. Молодцы. Спасибо всем за работу. 

 



 101 

Приложение 4 

 

Тип внеклассного мероприятия:  

 

Устный журнал 
 

Тема: ДУХ НАРОДНЫЙ В СКАЗКЕ ЕРШОВА «КОНЁК ГОРБУНОК» 

 

Цель: познакомить учащихся с творчеством П.П.Ершова, его произведением. 
 

Задачи: 
- показать народный дух сказки через чтение, анализ, работу над «устаревшими» 

словами; 

- вызвать интерес и эмоциональный отклик детей с ОВЗ к сказке; 

- формировать умение работать с текстом, развивать технику чтения; 

- коррекция слухового и зрительного восприятия, произвольного внимания; 

двигательной памяти, речемыслительной деятельности; 

- коррекция коммуникативной функции речи путѐм построения ответов на вопросы; 

- воспитание интереса к жизни русского народа, историческому прошлому. 
 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- проявлять интерес и желание читать книги; 

- ориентироваться в системе ценностей, отличать добро от зла, воспитывать в себе 

умение преодолевать трудности. 

Метапредметные: 

- выполнять учебные задачи, которые определяет учитель; 

- умение планировать свою деятельность на уроке; 

- учиться делать выводы по прочитанному. 

Предметные: 

- называть основные события, происходящие в сказке; 

- ориентироваться в тексте, находить нужную информацию по заданию учителя 

путѐм выборочного чтения. 

- уметь различать народную и авторскую сказку. 

Оборудование: 

- презентация 

- портрет писателя 

- иллюстрации к сказке 

- ребус 

- плетѐный короб с натуральными предметами: хлеб, рукавица, лапти 

- амбарный ключ 

- старинная серебряная монета 

- учебники чтения для 4 класса коррекционной школы под редакцией  Смирновой и 

Гусевой. 

Структура устного журнала: 

1. Организационный момент 

2. Речевая разминка 

3. Актуализация знаний 

4. Чтение сказки «Конек Горбунок с последующим комментарием» 

5. Работа со словарем с целью понимания устаревшей лексики 

6. Продолжение работы с текстом (анализ его) 

7. Подведение итогов 
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Технологическая карта мероприятия 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

навыки 

 1. Орг. момент 
Ну-ка, дружок, готов ли ты начать 

необычный наш урок? Всѐ ли у тебя в 

порядке: книжка, ручка и тетрадки? 

Реакция на учителя 

(коррекция внимания) 

Дети приводят в порядок 

рабочее место. 

Регулятивные 

УУД 

(самоконтроль) 

2.  Речевая разминка 
Скок-поскок, скок-поскок 

Через море и лесок! 

По пути нашѐл жар-птицу 

И красавицу-девицу. 

Чтение хором за учителем, а 

затем индивидуально 

(сначала медленно и тихо, потом 

громко и быстрее) 

Общеучебные 

навыки УУД 

(готовят речевой 

аппарат) 

3. Актуализация знаний 
Постановка цели урока. 

- Мы с вами закончили читать русские 

народные сказки. Сегодня будем 

знакомиться с авторской сказкой. 

Внимание на учителя. Регулятивные 

УУД 

(целеполагание) 

4. Работа по теме урока 
- Автор сказки, которую будем читать – 

замечательный. И представить его мне 

хочется необычно. 

Профессор русской словесности Санкт- 

Петербургского университета Пѐтр 

Александрович Плетнѐв вместо 

очередной лекции стал читать студентам 

недавно попавшую в его руки 

стихотворную сказку. Студентов это не 

сильно удивило, так как профессор часто 

читал им что-нибудь новенькое из 

литературы. Удивило всех другое: 

высокие литературные достоинства 

сказки никому неизвестного автора. 

Довольный произведѐнным эффектом, 

профессор назвал этого автора. Им 

оказался присутствовавший тут же 19- 

летний студент, уроженец города 

Тобольска, что в Сибири, Пѐтр Павлович 

Ершов. Из аудитории Ершов вышел 

знаменитым. 

- Ершов написал всего одну сказку - 

«Конѐк-горбунок», которую мы будем 

читать в сокращении. После окончания 

университета он вернулся в родную 

Сибирь и стал учителем. 

Ещѐ мальчиком Ершов интересовался 

народными сказками, поверьями, слушал 

народную речь, прислушивался к 

старикам, к их рассказам об обычаях, 

жизни русского народа. Следы этой 

наслышенности, напитанности мы 

Дети заинтригованно слушают 

учителя. 

Дети рассматривают 

портрет писателя. 

Слайд 1. 

(разгадывают ребус, начало от 

красной точки) …  - горбунок 

Слушание рассказа учителя 

(коррегирование произвольного 

внимания) 

Слайд 2. 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

(положительное 

отношение к 

процессу изучения 

сказки) 
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постоянно ощущаем в сказке. Несмотря 

на то, что сказка волшебная, Ершов 

показал детали быта, уклада жизни 

русского народа. Повествование сказки 

льѐтся свободно, легко, речь проста и, 

несмотря на большое количество 

«устаревших» слов, содержание сказки 

понятно. А сколько песен, пословиц, 

поговорок, прибауток! Вот это и есть 

высокое искусство. Несмотря на то, что 

сказке уже 180 лет, она и сегодня имеет 

неувядающий успех. 

Задачи мероприятия 

- читаем 1 часть: 

- находим нужную информацию, 

развиваем технику правильного чтения; 

- учимся анализировать, делать выводы. 

Дети реагируют на словесную 

инструкцию учителя. 

Регулятивные 

УУД 

(нацеливание на 

успешную 

деятельность) 

Чтение учителем      1-ой части Слайд 3. 

Дети следят по тексту 

Регулятивные 

УУД 

(саморегуляция, 

мобилизуют силы 

на предстоящую 

работу) 

Вопросы по содержанию, анализ 
- Всѐ ли было понятно? 

- Чем занималась семья крестьянина? 

Параллельно идѐт словарно-

лексическая работа над «устаревшими» 

словами. 

-Как понимаете слово «град»? 

-Какое горе приключилось в семье? 

-Что придумали братья? 

-Где «караулил» поле старший брат, и 

что он взял с собой? 

Вывод: Вилы, топор - предметы быта, 

орудия труда крестьянина. 

-Что значит «сенник»? 

(показ иллюстрации) 

- Какой обычай был у русского народа? 

Ответ найдите в тексте. 

Вывод: Входя в дом, крестились. 

- Что можете сказать о братьях? 

-Как отец уговорил Ивана дежурить? (по 

тексту) 

Вывод: Горох, бобы – крестьянская еда. 

Лубки - яркие картинки. 

Малахай – длинная, широкая одежда без 

пояса. 

- Какую песню распевал Иван, лѐжа на 

печи? 

- Что значит «очи»? 

- Да. 

(дети подтверждают ответы 

выборочным чтением) 

Братья сеяли пшеницу, 

Да возили в град-столицу. 

- Это город. 

(иллюстрация изображения 

города в старину) 

- Кто-то стал топтать пшеницу. 

Слайд 4. 

- Караулить пшеницу. 

Ответ: «Взял вилы и топор. 

Когда настала ночь, он 

испугался и закопался под 

сенник». 

- Навес, где хранится сено. 

«Караульщик помолился, 

Вправо, влево поклонился. 

Ответы детей, выводы. 

«Побегай в дозор, Ванюша; 

Я куплю тебе лубков; 

Дам гороху и бобов. 

Тут Иван с печи слезает, 

Малахай свой надевает, 

Хлеб за пазуху кладѐт, 

Караул держать идѐт». 

Слайд 5. 

(вопрос на внимание) 

…распрекрасные вы, очи… 

Общеучебные 

навыки УУД. 

(умение работать с 

текстом, находить 

нужную 

информацию) 

Коммуникативные 

УУД. 

(умение слушать 

ответы других 

детей) 

Познавательные 

УУД. 

(через 

«устаревшие» 

слова дети 

постигают дух 

народный в 

сказке) 
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Ответ: глаза 

5. Физминутка 
Сшит колпак, да не по-колпаковски. 

Дети повторяют поговорку за 

учителем стоя, выполняя при 

этом движения. 

Регулятивные 

УУД 

(внимание, 

способность к 

волевому усилию) 

Внимание! Плетѐный короб! («Чѐрный 

ящик») 
Демонстрация натуральных предметов. 

Из короба, по очереди достаю хлеб, 

рукавицу, а затем предметы «старины 

глубокой»: лапти, амбарный ключ, 

царская серебряная монета. 

-Кто брал с собой эти предметы? 

-Какую роль они играют в сказке? 

-Что значит «посмотреть под рукавицу?» 

Покажите. 

Достаю из короба лапти. 

- Кто знает, что это такое? 

- Обратите внимание, во что обут Иван. 

Лапти – крестьянская обувь 

Показываю амбарный ключ, которым 

запирали помещения, где хранили 

пшеницу. 

- А это старинная царская серебряная 

монета. Ею платили за пшеницу. 

- Почему вора поймал Иван, а не его 

братья? 

Исследовательская работа детей. 

«Поле всѐ Иван обходит, 

Озираючись кругом, 

И садится под кустом; 

Звѐзды на небе считает, 

Да краюшку уплетает. 

Вдруг о полночь конь заржал… 

Караульщик наш привстал, 

посмотрел под рукавицу 

И увидел кобылицу». 

  Дети изображают. 

Дети коррекционной школы не 

смогли назвать. 

Дети разглядывают вещи, 

трогают руками. 

Эмоциональный отклик детей. 

Ответы детей с обоснованием. 

-Иван не спит ночью как братья, 

а честно караулит. 

-Он ловкий, смелый. 

ПознавательныеУ

УД 

(выискивают 

нужную 

информацию для 

доказательства) 

Личностные УУД. 

(выражают свои 

чувства, 

эмоционально 

реагируют … 

Познавательные 

УУД. 

Личностные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

(владеют 

монологической 

речью, 

взаимодействие с 

учителем, другими 

детьми класса) 

Вывод – обобщение. 
- В сказках Иван всегда дурак, но дурак 

особый. Это скорее всего чудак, который 

ведѐт себя иначе, чем окружающие, 

вызывая у них удивление и смех. Только 

что мы успели прочесть, что Иван 

младший сын «вовсе был дурак» не 

принимает участие в семейных делах, 

распевает на печи, как мы его видим в 

действии. Чего только не вытворяет 

кобылица, желая «справиться с Иваном». 

Однако сбросить его ей не удаѐтся. Иван 

далеко не богатырь, но смел, находчив и 

силѐн. Он совершает настоящий подвиг 

силы и ловкости. И тут же ведѐт себя как 

«дурак», на кобылу садится «задом 

наперѐд» 

Слайд 6. 

Дети слушают. 

(коррекция слухового 

восприятия, внимания) 

Коммуникативные

УУД 

(умение слушать 

других) 

6. Продолжение работы по 

содержанию. 

-Что обещает Ивану кобылица в обмен на 

еѐ свободу? 

-Как выглядит Конѐк – 

 Горбунок? 

-Какой был рост Конька-горбунка? 

Ответы зачитывают из сказки. 

Ответ: Да ещѐ рожу конька 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами 

Да с аршинными ушами 

Слайд 7. 

Дети делают математические 

Познавательные 

УУД. 

Общеучебные 

навыки. 

(математические 

вычисления) 
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   Словарь: 

Вершок – старинная русская мера длины, 

равная 4,5 см. 

Аршин – старинная русская мера длины, 

равная 71 см. (уши конька). 

  

вычисления в парах. 

Ответы детей: 

- рост конька 13,5 см. 

Делаю детям поправку. 

-К этому росту надо прибавить 

ещѐ 71 см. 

(рост вычислялся от одного 

аршина), 

Итого: 13,5 + 71=84,5см. 

7. Подведение итогов 
- О дальнейших делах Ивана и его 

верного друга Конька-Горбунка будем 

читать на следующем уроке. 

Обобщение по занятию 
-Понравилось ли начало сказки? 

-Хотите читать дальше? 

-Что вы узнали о жизни русского народа 

из сказки? 

-Чем занимались крестьяне? 

-Какие орудия труда использовали? 

-Что носили? 

-О каких обычаях русского народа 

узнали? 

Выводы детей. 

-Конѐк похож на ослика. 

-Конѐк похож на пони. 

Ответы детей 

Да. Подводят итоги своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД. 

(взаимодействие с 

учителем) 

  

8. Рефлексия 

Мне понравилось… 

Меня заинтересовало… 

Я активно работал… 

Личностные УУД 

(оценивают свою 

работу) 

9. Итог занятия     
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Приложение 5 

РАБОТА ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЛОВАРЯ УСТАРЕВШИХ СЛОВ И 

ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗКЕ  

П.П. ЕРШОВА «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

 

Толкование лексических знаний отобранных слов и устойчивых 

словосочетаний дано по следующим источникам: 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4т. – М.: 

Терра,1994. 

2. Иллюстрационный словарь забытых и трудных слов по произведениям 

русской литературы XVIII-XIX вв./ Сост. Глинкина Л.А. – Оренбург: 

Оренбург, кн. изд-во, 1998. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 

1996. 

4. Рогожникова Р.П. Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка: По произведениям русских писателей XVIII–XX вв. – 

М., 1997, 2005.  

5. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). – Т. 1–4. – М.: Русский язык, 

1988–2002. 

6. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. – М.: Владос, Астрель, АСТ, 

1996, 2009. 

 
1. Ажно  –  разве.  

2. БАБКА  – 1. У животных: надкопытный сустав ноги. 2. Кость этого сустава, 

употр. для игры. Играть в бабки (броском сбивать бабки, установленные на 

расстоянии). 

3. Балаган  –  здесь: шалаш, сарай.  

4. Балаган – деревянная постройка. БАЛАГАН (от перс. balahana – верхняя 

комната, балкон). Термин имеет несколько значений: 1. Временная 

постройка для народных увеселительных, ярмарочных зрелищ (театральных 

представлений, райков, «комнат смеха», выставок «уродов», передвижных 

зверинцев, торговых палаток и т.п.). В этом значении термин установился в 

18 в. и был распространен до начала 20 в. 2. Жанр демократичного 

ярмарочного спектакля – грубоватое, часто – комическое зрелище с 

сатирическими мотивами, основанное на рифмованных прибаутках, 

балагурстве, и снабженное различными шумовыми эффектами. Получил 

свое название от постройки-балагана. В чистом виде также просуществовал 

с 18 в. до начала 20 в  

5. Балясы  –  пустые разговоры, болтовня.  

6. Басурманин  –  иноземец, человек иной веры.  

7. Бочки с фряжским -- бочки с заморским вином.  

8. Буерак  –  небольшой овраг.  

9. Вдругорядь -- в другой раз, снова.  

10. Весь двор  –  все приближенные царя, придворные.  

11. ВЕЩИЙ – предвидящий будущее, пророческий.  

12. Вина  –  здесь: причина,  
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13. В приказ даю -- отдаю под надзор.  

14. Глазей  –  человек, подсматривающий за кем-нибудь.  

15. Городничий  –  начальник города в старину. 

16. Гость  –  старинное название купца, торговца.  

17. ГУСЛИ – старинный струнный щипковый музыкальный инструмент. 

18. ДОСЕЛЕ  –  до сих пор. 

19. Давеж  –  давка.  

20. Дирочка, дира  – так произносилось да и теперь иногда произносится  

21. в некоторых местностях слово "дыра".  

22. Дрягнул плясовую  –  пустился в пляс, заплясал.  

23. Еруслан  –  один из героев русских народных сказок, могучий богатырь.  

24. Естное  –  съестное.  

25. Живот  –  здесь: имущество, добро.  

26. Живот  –  в значении «жизнь» («не щадя живота своего», «не на живот, а на 

смерть»)  

27. Жомы  –  тиски, пресс.  

28. Загребь, загребень  –  горсть.  

29. 3ельно  –  сильно, весьма.  

30. Зориться, зазориться  –  светать, рассветать.  

31. Исправник  –  начальник сельской полиции в дореволюционной России.  

32. Каурка  –  К водяному сесть в приказ –  потонуть, пойти ко дну.  

33. Красно платье –  нарядное, красивое платье.  

34. Кто-петь  –  здесь: кто же.  

35. Курево  –  здесь: огонь, костер.  

36. Лик –  лицо.  

37. Лубки –  здесь: ярко раскрашенные картинки.  

38. Льзя  –  можно.  

39. Малахай  –  здесь: длинная широкая одежда без пояса.  

40. Малахай  –  вост . большая, ушастая (или с лопастями) шапка на меху; две 

лопасти кроют щеки, одна затылок, небольшая, четвертая –  лоб.  

41. Мешкотно  –  медленно.  

42. Намедни - недавно, на днях. 

43. Настигу  –  настигну, догоню.  

44. Не клепли  –  не обвиняй напрасно, не клевещи.  

45. Некорыстный наш живот  –  бедную нашу жизнь. Живот –  жизнь.  

46. Неможет  –  болеет; немочь  –  болеть.  

47. Немские страны  –  иноземные страны.  

48. Оброк  –  деньги или продукты, которые при крепостном праве крестьяне  

49. должны были отдавать своему помещику.  

50. Опала  –  немилость царя, наказание.  

51. Острог  –  тюрьма.  

52. Очью  –  очами, глазами.  

53. Пенять  –  укорять, упрекать.  

54. Переимать  –  переловить.  

55. Переться  –  спорить, отпираться.  

56. Пластью  –  пластом.  

57. Плес  –  рыбий хвост.  
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58. Позвонок – бубенчик. Именно по внешнему сходству с позвонком-

бубенчиком назвали косточку в спинном хребте, а по издаваемому звуку 

могли прозвать звонкоголосого человека.  

59. Полонить  –  взять в плен.  

60. Постучали ендовой  –  выпили. Ендова  –  сосуд для вина.  

61. Почивальня, опочивальня  –  спальня.  

62. Правеж  –  в  древнерусском судопроизводстве: взыскание долга 

истязаниями, битьѐм. 

63. Принужусь  –  понадоблюсь. 

64. Притча  –  здесь: непонятное дело, странный случай.  

65. Прозумент (позумент) –  золотая или серебряная тесьма, которую  

66. нашивали на одежду для украшения.  

67. Прошал  –  просил.  

68. Пулю слить  –  налгать, пустить ложный слух.  

69. Ражий  –  здоровый, видный, сильный.  

70. Решеточный  –  пожарный.  

71. Рядиться  –  торговаться, препираться, договариваться.  

72. Сгинуть  –  погибнуть.  

73. Седмица –  неделя. 

74. Сиречь  –  то есть, именно.  

75. Содом  –  беспорядок, шум, суматоха  

76. Соглядать  –  подсмотреть.  

77. Спальник –  царский слуга.  

78. Срочное число  –  срок.  

79. Станичники  –  здесь: разбойники.  

80. Стрельцы  –  старинное войско.  

81. Стремянной  –  слуга, ухаживавший за верховой лошадью господина.  

82. Суседка  –  домовой (сибирское название).  

83. Сусек  –  отгороженное место для хранения овса или другого зерна.  

84. Сухотка  –  болезненная худоба 

85. Сыта  –  вода, подслащенная медом.  

86. Талан  –  счастье, удача.  

87. Таловый  –  ивовый.  

88. Узрел  –  увидел; узреть  –  увидеть.  

89. Учинился –  сделался.  

90. Фата  –  женское покрывало из легкой ткани.  

91. Челядь  –  слуги.  

92. Чернокнижник  –  колдун.  

93. Шабалки  –  шабаш, конец.  

94. Ширинка –  широкое, во всю ширину ткани, полотенце.  

95. Школить  –  учить. 
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Приложение 6 

Конспект внеклассного занятия по прочитанной сказке  

П.П.Ершова «Конек -Горбунок» 
 

«Поле чудес», 
 

проведенного в рамках недели русского языка  
 

в 6 «А» классе МАОУ г. Тюмени  «СОШ № 65» 

 
Цель: Закрепить знания учащихся сказки П.Ершова «Конек -Горбунок» 

полученные на внеклассных чтениях. 

Ход игры. 

1. Выступление учителя. 

-Сегодня игра «Поле чудес» посвящена сказке «Конек-Горбунок» П.П.Ершова. 

П.П. Ершов родился в 1815 году 22 февраля (6 марта) (показ слайдов по 

творчеству  

 
 

В сказке «Конек -Горбунок» поэт использовал очень много устаревших 

слов. Что такое устаревшие слова мы с вами на уроке чтения много раз 

говорили. У П.П.Ершова в сказке очень много таких слов, потому что 

произведение написано слово в слово, по сообщению самого автора взятое из 

уст рассказчиков, от которых он слышал. Автор привел его в более стройный 
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вид и местами дополнил. Сказка написана в1834 году, когда автору было 19 

лет.  

Давайте сначала вспомнил героев этой сказки? 

(ответы детей.)  

Просмотр слайдов «Герои сказки «Конек -Горбунок». 

На нашей игре принимают участие учащиеся 5и 6 классов. 

2. А сейчас начинаем игру. Просим выйти первую тройку игроков . 

(Фамилии и имя учащихся). 

Под музыку из телевизионного шоу «Поле чудес» дети выходят к 

БАРАБАНУ. 

Для начала педагог объясняет условия игры. На БАРАБАНЕ 8 

секторов. Если выпадает стрелка на секторе с синей полоской, то участник 

называет букву, если красный , то участник пропускает ход, когда выпадает 

сектор «П», то игрок выбирает приз и уходит с игры, или остается в игре, но 

без приза , но имеет право назвать букву. 

Задание для первой тройки: Просим вынести ЧЕРНУЮ ШКАТУЛКУ 

(под музыку из телевизионного шоу «Что? Где? Когда?») в этой шкатулке 

лежит предмет, который необходимо вам отгадать, прочитав отрывок из 

сказки. Ученик ранее подготовленный читает отрывок. 
 

«Тут Иван с печи слезает, 

Малахай свой надевает, 

Хлеб за пазуху кладет  

Караул держать идет». 

Что означает слово малахай, как называем сейчас эту одежду, которую 

надел Иванушка. 

Открытие ЧЕРНОЙ ШКАТУЛКИ. 

ш  а  п  к  а  -  у  ш  а  н  к  а 

Вторая тройка игроков. Выход ЧЕРНОЙ ШКАТУЛКИ. 
 

Вдруг приходит дьявол сам 

С бородою и с усам; 

Рожа словно как у кошки, 

А глаза, что те плошки. 
 

- Что означает плошки. На что были так похожи глаза. Предмет этот лежит в  
 

ЧЕРНОЙ ШКАТУЛКЕ.  

                                                   б  л  ю  д  ц  е 

Третья тройка игроков (Фамилии и имена учащихся). Выход ЧЕРНОЙ 

ШКАТУЛКИ.  

Задание: 

Вот Иван к царю идет, 

Говорит ему открыто: 

«Надо, царь, мне два корыта 
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Белоярова пшена 

Да заморского вина». 

к  у  к  у  р  у  з  а 
 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

Приглашаются к БАРАБАНУ три победителя конкурсов недели «Русского 

языка и чтения», принимавших участие в течении всей недели . 

Задание: 

-Перед вами рисунок человека, где подписаны названия частей тела. 

(Чело, око, уста, ланиты…) Вам необходимо отгадать, как называли в старые 

времена плечо. 

р  а  м  о  
Конкурс победителей.   
 

Задание :  
Выход ЧЕРНОЙ ШКАТУЛКИ. 

(Ученик читает отрывок) 
 

Ты к царю теперь поди, 

И скажи: Ведь для поимки  

Надо царь, мне два полотенца,  

Шитый золотом шатер,  

Да обеденный прибор. 
 

- Вам в этом задание будет отгадать и назвать слово, которое лежит в 

ЧЕРНОЙ ШКАТУЛКЕ, только наоборот, т.е как называлось полотенце в 

старину. 

ш  и  р  и  н  к  а   
Предлагается супер игра. Если ученик соглашается ,то предлагается 

задание.  

-Как назывался в сказке «Конек -горбунок » неделя. 

с  е  д  м  и  ц  а 

В конце игры финалисту предлагается выбор себе приза . Ставим 3 

коробки с призами, где написаны на каждой слова: КРАСОТА (зеркальце, 

расческа и набор заколок), ДОБРОТА (), ЧИСТОТА() 

Учитель говорит в старые времена слово чистота говорили – велелепие; 

чистый-светлица непорочный; вкуснота, вкусный . звучало также, а слово 

Доброта 

Благодарность участникам 

- Спасибо участникам игры, надеемся игра для вас была интересной, и вы 

узнали много интересного.  
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