
Урок анализа художественного текста в 5 классе 

Урок литературы в 5 классе по теме 

«Стихи русских поэтов 19 века о Родине и природе». 

ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА 

(мастерская слова) 

Тип урока: Урок-обобщение. 

Вид урока: Интегрированный (литература, музыка, компьютерные 

технологии). 

Цели урока: 

1) Образовательные: 

1.      обобщение материала по данной теме; 

2.      формирование умений и навыков применения образно – 

выразительных средств языка (олицетворений, эпитетов) в устной и 

письменной речи; 

3.      реализация творческих заданий с применением выразительных 

средств языка; 

2) Воспитательные: 

1.      развитие культуры речи; 

2.      развитие умений работать в группах, парах; 

3.      развития умения слышать и чувствовать собеседника; 

4.      воспитание эстетического вкуса. 

3) Развивающая: 

развитие образного мышления, способности реализовывать свои чувства, 

настроения, ассоциации через систему творческих заданий. 

Подготовка урока, оборудование: диск с записью произведений П.И. 

Чайковского, Г.В. Свиридова, Ф.Шопена, А.Моцарта. Репродукции картин на 

тему «Зима», интерактивная доска. 

Ход урока: 

I. На доске — стихотворение Владимира Соколова. 

Как я хочу, чтоб строчки эти 

Забыли, что они слова, 

А стали: небо, крыши, ветер, 

Сырых бульваров дерева! 

Чтоб из распахнутой страницы, 

Как из раскрытого окна, 

Раздался свет, запели птицы, 

Дохнула жизни глубина. 

II. Слово учителя 

За окном зима. Мы поплотнее закрываем окна, чтобы стало тепло в доме. 

Тем самым отгораживаем себя от удивительного мира — волшебно 

красивого мира зимы. 

Наши окна затянуты инеем, но если подышать на стекло, можно что-то 

увидеть… Итак, давайте распахнём окно в зиму. Пусть это окно станет 

символом сегодняшнего урока… Открытое окно… 



— Какие ассоциации вызывает это словосочетание? (Новый взгляд, 

свежий воздух) 

— как вы думаете, какие слова с точки зрения средства художественной 

выразительности входят в эти словосочетания? (эпитеты) 

— а какие еще средства выразительности языка вы знаете? 

(олицетворение, метафора) 

(На доске открывается тема: «Волшебница зима» мастерская слова) 

Сегодня мы вместе с поэтами, художниками и композиторами будем 

учиться создавать чудо, чудо словотворчества. Вот поэтому сегодня у нас не 

просто урок, а мастерская, мастерская слова! 

С некоторыми средствами выразительности языка мы уже знакомы. 

Давайте посмотрим, насколько хорошо. 

(Каждому ученику или паре учеников даётся вопрос, напечатанный на 

листочке, на который они должны дать экспресс-ответ.) 

Варианты заданий: 

1. К данным определениям подберите слово синоним, название образно – 

выразительного средства языка: 

яркое, образное определение предмета или явления (эпитет); 

перенесение свойств одного предмета или явления на другой по принципу 

их сходства (метафора); 

изображение одного явления с помощью сопоставления с другим 

(сравнение). 

2. Определите вид образно – выразительного средства языка: 

“опять серебряные змеи через сугробы поползли”; 

“утром всё зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило”; 

“по зеркальной воде, по кудрям лозняка от зари алый свет разливается”; 

“только и слышались, что рассыпчатые голоса жаворонков”. 

III. Слово учителя 

Давайте заглянем в творческую лабораторию художника слова. У любого 

поэта или писателя есть свои записные книжки. Будут они и у вас. 

(Каждому ученику выдаётся планшет.) 

Зима в метафорах: 

Я вижу: ……. 

Я слышу: ……. 

Я чувствую: …… 

Работа над произведением начинается с определённого настроения. 

Приглашаем вас в картинную галерею, где вы сможете увидеть зиму в самых 

разных проявлениях. Выберите ту картину, которая вам больше всего 

понравилась, и на планшете в графе «Я чувствую» опишите свои эмоции. 

(На интерактивной доске ученики просматривают репродукции и 

определяют картины, которые произвели на них особое впечатление. Это 

даёт возможность разделить учащихся на группы “по настроению”.) 

IV. Слово учителя: 



Художнику слова важно уметь не только смотреть, но и видеть. Говорят, 

что один смотрит в лужу и видит лужу, а другой — небо, которое в ней 

отражается. 

Давайте опять посмотрим в окно. Что можно увидеть в нём зимой, если 

“включить” воображение? Запишите на планшете в графе «Я вижу». 

V. Работа в группах 

Поделитесь своими “видениями” с товарищами и нарисуйте одну общую 

картину. 

(Один человек от группы зачитывает работу.) 

— Какие выразительные средства языка вы использовали? 

Волшебная метафора позволяет создать образ, который можно не только 

увидеть, представить, но и услышать. Как это ни странно, но и зима 

наполнена звуками. А умеете ли слышать вы? 

(Звучит музыка.) 

VI. Составление синквейна. 

Синквейн — белый стих со строго заданной формой. 

1 строка — любое существительное 

2 строка — два прилагательных — эпитета 

3 строка — три глагола движения 

4 строка — крылатое выражение, смысловая фраза 

5 строка — усиливающее содержание слово (предложение) 

Завыванье ветра, скрип наста, гомон мальчишек, играющих в снежки, 

музыка, под которую снежинки танцуют в хороводе. А что ещё можно 

услышать зимой? Представьте свои ощущения в виде синквейна и запишите 

их в графу «Я слышу». Обсудите в группах, создайте один, самый яркий. 

(Выступления заслушиваются.) 

А сейчас мы обратимся к прекрасным стихам, в которых удивительная 

метафора помогает ощутить красоту окружающего мира, передаёт самые 

разные чувства и мысли поэта. 

(Стихи выведены на интерактивную доску и звучат в записи 

(фонохрестоматия к учебнику «Литература 5 класс» авторы – составители 

В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин). Ребята выписывают метафоры, 

распределяя их по графам планшета «Я вижу», «Я слышу», «Я чувствую».) 

- А теперь прочтите, что вы выбрали. 

— А теперь выберите одно словосочетание или целое предложение, 

которое вам больше всего запомнилось, и запишите его в ваш планшет. 

Пусть это будет названием вашего будущего мини-сочинения (эссе). 

(На доске для справки написано определение эссе. 

Эссе — разновидность очерка, в котором главную роль играет не 

воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций.) 

В качестве творческого напутствия хочу вернуться к стихотворению, с 

которого мы начинали урок .(см. начало урока) 

На работу над эссе даётся 15–20 минут, затем написанные тексты своих 

эссе ребята читают(2-3). Странички отпечатаем и оформим в сборник 

«Мгновения зимы». 



2.4 Урок изучения теории литературы в 5 классе 

Понятие о драме как роде литературы. Художественные условности 

драматического произведения. 

Задачи образовательные: 

1.      дать определение драмы и её жанров; 

2.      выявить художественные особенности драматического произведения; 

3.      заинтересовать учащихся драматическим родом литературы. 

воспитательные: 

1.      формировать у детей навыки совместной деятельности, самоанализа 

и самооценки; 

2.      формировать умение слушать друг друга, уважать чужое мнение. 

развивающие: 

1.      развивать устную и письменную речь учащихся; 

2.      развивать умение работать с текстом. 

Тип урока: Урок изучения теоретического понятия. 

Продолжительность урока – 1 час. 

Ход урока: 

Стадия вызова. 

Учитель: Мы приступаем к необычным урокам, потому что главной 

особенностью литературных произведений, с которыми мы познакомимся, 

является не столько чтение, сколько их воспроизведение со сцены. Как вы 

думаете, о какого рода литературном произведении пойдёт речь? 

Ученики: Драматическом. 

Учитель: Известно крылатое выражение, что вся жизнь – театр, и человек 

в ней – актёр. Действительно, ведь в реальной жизни мы играем разные 

социальные роли: то вы ученики, то дети, то друзья, то прохожие, то внуки. 

И в каждой ситуации человек выбирает определённый тон и линию 

поведения, форму общения. 

Но есть в обществе группа людей, для которых каждый день играет 

какую-то роль для зрителей – это профессия. Я говорю о театре, древнейшем 

виде искусства и об актёрах. 

А театр начинается с литературы. Драматический, эстрадный, опреный – 

ни один из них не обойдётся без слов. 

Итак, начнём. 

Приём – составление списка известной информации. 

- Я попрошу вас прочитать небольшую статью об одном из родов 

художественной литературы, о драме. Однако, перед тем, как читать, давайте 

немножко подумаем о драме. Возьмите лист бумаги и ручку. В течение 3-х 

минут запишите всё, что вы думаете о драме. Важно писать всё, что придёт 

на ум. Не имеет значения, правильно ли то, что вы записали или нет. Важно 

писать как можно больше. Начинайте. 

(Разбиваю учащихся на пары) 

Приём – «дискуссия в парах» 

- Теперь повернитесь к своему соседу и спросите друг друга, что вам 

известно о драме. Даже если у вас возникнут определённые разногласия, тем 



не менее, запишите соображения, причём отметьте разногласия, исходя из 

того, что статья, возможно, проямнит некоторые из них. 

- А теперь поделитесь своими знаниями о драме. 

(По ходу ответов веду записи на листе бумаги) 

2. Стадия осмысления. 

Приём «ИНСЕРТ» 

- Теперь пора подготовитьсяк чтению статьи. Пока вы её читаете, вы 

одновременно должны делать пометки на полях статьи. Их четыре: «V», «+», 

«?», "-": 

Поставьте «V» («да») на полях, если то, что вы читаете, соответствует 

тому, что вы знаете или думаете, что знаете; 

Поставьте «-» («минус»), если то, что вы читаете, противоречит тому, что 

вы уже знаете или думаете, что знаете; 

Поставьте «+», если то, что вы читаете, является для вас новым; 

Поставьте «?», если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы 

получить более подробные сведения по данному вопросу. 

Эти обозначения должны соответствовать вашим знаниям и пониманию. 

Совсем необязаельно помечать каждую строчку или каждую предлагаемую 

идею. В конечном счёте, вы отразите своё представление о драме в целом. 

Теперь начните читать статью, не забывайте при этом делать пометки. 

Драма – как один из родов художественной литературы существенно 

отличается от критики и эпоса, прежде всего тем, что она предназначена для 

исполнения на сцене. Её содержание составляют речи, разговоры 

действующих лиц в форме диалога (разговор двух или более персонажей) и 

монолога (речи, рассказа, выражения мыслей и чувств от первого лица). Речь 

действующих лиц сопровождается ремарками – авторскими указаниями об 

обстановке действия и внутреннем состоянии героев, их мимике и жестах. 

Кроме того, искусство слова дополняется режиссёрской трактовкой 

драматического произведения, актёрской игрой: мы слышим героев, видим 

их действия, являемся свидетелями протекающей на наших глазах жизни 

персонажей драмы. Сценическая обстановка (декорации, костюмы, свет, 

бутафория, музыка, шумы) усиливает впечатления от спектакля. 

Греческой слово drama означает «действие». В драматическом 

произведении движение событий, столкновение и борьба противоположных 

сил, характеров протекают особенно остро и напряжённо. В то же самое 

время сами события могут быть очень просты и обыкновенны. Но каждое 

слово, каждое движение раскрывает характер персонажа, его пробуждения, 

общественное лицо, место в жизни. 

Основные виды драматических произведений – трагедия, драма (как вид, 

жанр, а не род художественной литературы, о которм здесь идёт речь), 

комедия. В комедии осмеиваются все стороны общественной жизни, 

отрицательные черты и свойства в характерах людей. 

3.         Стадия рефлексии. 

Приём – «дискуссия» 



- Статья прочитана. Подумайте о том, что вы прочитали. Теперь возьмите 

список всего, что вы знали, или думали, что знаете о драме. Какие знания 

подтвердились? Какие предствления подтвердились? (учащиеся 

просматривают материал) 

- Снова перечитайте статью и посмотрите на свои пометки. С чем вы 

согласны? Почему? (выслушиваются мнения) 

- С чем не согласны? Почему? (выслушиваются мнения) 

- Что вам было известно о драме? 

- Что явилось для вас новым? 

Приём -«сопоставление плана статьи» 

(Работа в парах) 

- Просмотрите ещё раз статью и, объединившись в пары, составьте её 

план, озаглавив его «Художественные особенности драмы как рода». 

- Каковы художественные особенности драмы как рода? (отвечает один из 

пары). Если другие с чем – то не согласны, то после ответа они могут задать 

вопросы. 

Д/З: 

1)         Составить синквейн, в основе которого будет слово «драма»; 

2)         Прочитать материал учебника на стр. 248 – 249; 

3)         Ответить на вопросы со стр. 249; 

4)         Выучить определение драмы и её художественные особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Урок «В мастерской художника слова» (обобщающее повторение) в 

5 классе 
Фрагмент урока. 

Использование приёма «колесо проблем» при изучении темы 

«В творческой мастерской: Сочиняем сказку» 

Тема: «В творческой мастерской: «Сочиняем сказку» 

Приём – «колесо проблем» 

Фаза – осмысление 

Учитель: Теперь мы приступаем к интереснейшему делу. Результатом 

работы сегодняшнего урока должно стать сочинение –сказка по всем 

правилам фольклора. Но сначала давайте определим задачи сказки, заполнив 

«Колесо проблем» и попробовав свои творческие способности. 

«Колесо проблем» 

на какие классы 

делятся 

каковы цели какие бывают герои сказок 

СКАЗКА 

каковы художественные 

признаки какова композиция 

какие художественные 

пространства 

 (Заполняется учениками при помощи учителя в процессе ответов) 

Учитель: С чего начнём работу? Давайте вспомним, на какие классы 

делятся фольклорные сказки? (На волшебные, про животных и социально-

бытовые). 

Учитель: Что является обязательным в любых сказках? (сказочный 

художественный мир) 

Учитель: Какие герои встречаются в сказках? (животные, люди) 

Учитель: Какую роль играют животные в волшебных сказках, в сказкух 

про животных? (роль помощника, роль героя) 

Учитель: Какое художественное время в сказках: прошлое, настоящее или 

будущее? Чем вы можете доказать, подтвердить, что в фольклорных сказках 

время всегда прошлое? (сказки передаются из поколения в поколение; слова 

употребляются в прошлом времени: «жили-были», «на пиру был», «мёд-пиво 

пил» и т.д.) 

Учитель: Какое художественное пространство может быть в фольклорной 

сказке? (любое, в разных сказках – разное) 

Учитель: Чем отличается художественное пространство бытовой сказки и 

волшебной сказки? 

Учитель: Какие люди бывают в сказках? 

Как делятся герои? 

Что воплощают положительные герои? 

Какие качества народ считал идеальными? 

Где и как эти главные герои эти качества проявляют? 



Какая художественная условность волшебной сказки способствует тому, 

чтобы герой проявил свои лучшие качества? (уход из дома). 

Кроме героев ещё какие-нибудь люди могут быть в сказках? 

В каких образах ещё могут быть волшебные помощники? 

Какие художественные признаки фольклорных сказок мы не назвали? 

(троекратное повторение, олицетворение, поястоянные эпитеты) 

Какова композиция сказок? (зачин, …) 

Какова цель фольклорной сказки? 

Какие названия сказок вам известны? (приводят примеры) 

В чём их особенность? Какие по объёму могут быть названия? 

Что должно отражать название сказки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Урок внекласного чтения 

«Вы их не жалейте, люди…» 

Тема: «Вы их не жалейте, люди…» 

Цели: 

Образовательные 1) Озакомление с рассказом Полин 

Джонсон «Лебединая песня»; 

2) Овладение навыками аналииза 

художественного текста. 

Развивающие 1) Развитие образного, логического, 

критического мышления, речи, памяти. 

Воспитательные 1) Воспитание чувства 

ответственности за свои поступки; 

2) Развитие творческих 

способностей. 

Этапы урока 

Этапы урока Цели этапа Приёмы и методы Цели приёмов и 

методов 

Вызов Активизация 

каждого ученика; 

Актуализация 

знаний; 

Развитие связанной 

речи; 

Развитие 

логического 

мышления. 

Анализ 

заголовка по 

особым вопросам; 

Подобрать 

определение 

заголовку; 

Рассказ-

предположение. 

Активизация 

каждого ученика; 

Расширение 

словарного 

запаса, умения 

давать 

характеристику; 

Развитие 

мышления, 

устной и 

письменной речи 

Осмысление Организация активного 

восприятия текста; 

Направление усилий на 

степень понимания 

текста 

Чтение с 

остановками; 

Заполнение 

двухчастного 

дневника; 

Постановка 

вопросов разного 

типа; 

Открытый 

финал. 

Организация 

активного чтения; 

Отслеживание 

уровня 

понимания 

текста; Развитие 

образного 

мышления. 

Рефлексия Обобщение и 

систематизация 

приобретённого 

читательского опыта; 

Обобщение на 

уровне личностных 

Написание 

синквейна; 

Написание 

сочинения-

размышления. 

Развитие 

умения выделять 

главное; 

Обобщение на 

уровне 

личностных 



впечатлений впечатлений. 

ХОД УРОКА: 

Люди, человеки, страны и народы 

Мы теперь на вки должники 

природы… 

Стадия вызова 

- Ребята, представьте, пожалуйста, себе лебедя. Что вы можете сказать об 

этой птице? Подберите эпитеты для того, чтобы её описать. (красивые, 

белоснежные, великолепные, чудесные и т.д.) 

- Если со словом «лебедь» образовать словосочетание «лебединая песня», 

то какое определение можно дать рассказу с названием «Лебединая песня»? 

Обоснуйте своё предположение. (печальный, трагический, грустный; Лебедь 

поёт один раз в жизни перед смертью. Песня означает близкую смерть.) 

- Попробуйте спрогнозировать сюжетную канву по опорным, ключевым 

словам: 

Джимми – Ниагарский водопад – как в чудесном сне – белоснежные 

лебеди – смертельно устали – гигантский поток – крик – каменные сердца – 

добивали – двадцать долларов – один-единственный. 

- Послушаем, что у вас получилось. (Зачитываются версии, сравниваются) 

Стадия осмысления 

(Раздаётся текст, разделённый на остановки, самостоятельное чтение 

текста до первой остановки. Задаются вопросы к тексту) 

Джимми никогда не видел Ниагарский водопад, и отец, едущий по делам в 

Буффало, взял его с собой. Отец кончил дела, и в два часа они уже стояли на 

самом краю пропасти. 

Столб туманной мглы, сверкающие радуги, гигатские потоки воды – всё 

кружилосьперед глазами Джимми, как в чудесном сне. Вдруг до него 

донеслось далёкое, но чистое музыкальное эхо, словно свист сотни ртов. Это 

летели птицы. На спокойные воды, обманчиво притихшие над водоворотами, 

опускались одни за другим прекрасные белоснежные лебеди. Они 

смертельно устали, а притаившийся поток готовил им западню. «Джимми! – 

закричал отец, - они погибли! Они не видят опасности, а если бы увидели, у 

них не хватило бы сил подняться выше». 

- Какими вы представляете себе героев рассказа? 

- Опишите, каким вы видите Ниагарский водопад? 

- Какое слово помогает увидеть Ниагарский водопад? 

(Читается текст до второй остановки. Предлагается заполнить таблицу) 

Бешеный гигантский поток подхватил доверчивых птиц и с неистовой 

силой увлёк их к самому краю водопада. Мальчик зажмурился и бросился 

ничком на камни. Когда он открыл глаза, река была пуста. 



Отец с сыном опустилиськ ледяному мосту. Перекрывая яростный шум 

водопада, нёсся жалобный предсмертный крик белоснежных птиц и возгласы 

собравшихся зрителей. 

На ледяном обрыве лежала истекающая кровью, перебитая стая – всё, что 

осталось от великолепного отряда. Их мскалеченные тела, предсмертные 

судороги могли бы расторить даже каменные сердца. 

Ключевые слова, 

Словосочетания 

Бешеный гигантский 

поток 

Жалобный 

предсмертный крик 

Возгласы собравшихся 

зрителей 

Искалеченные тела 

Каменные сердца 

Толкование 

Огромная скорость воды, 

предостережение; 

Лебеди погибали, становится их 

жаль; 

Люди пытаются им помочь 

- Какие у вас возникают вопросы? 

- Какого развития событий вы ожидаете после этих строк? (Большинство 

ожидает, что люди бросятся им на помощь и постараются спасти тех, кого 

ещё можно спасти) 

(Чтение текста до третьей остановки. Заполнение таблицы) 

Толпы людей, кто с камнями, кто с палками добивали беспомощных птиц. 

Они выхватывали их друг у друга, ссорились. Джимми заметил, что 

несколько лебедей не пострадали, но прежде, чем он успел до них добраться, 

взрослые люди забили их насмерть. «Перетаньте! - кричал Джимми. – 

Отпустите их!» - «Какбы не так! – рявкнул здоровенный мужчина. – Эти 

птицы стоят двадцать долларов за штуку! Я заберу их всех!» Последние из 

тех, что пытались подняться, одна за другой падали на землю, пока не 

остался один-единственный лебедь. Джимми кинулся к жертве и загородил 

её своим худеньким детским телом от занесённой дубинки. 

Кто? Какой? Что делает? 

Лебеди 

Джимми 

Люди 

Беспомощные, 

Искалеченные… 

Добрый, худенький… 

Погибают… 

Защищает, 

помогает… 

(Чтение текста до четвёртой остановки) 

Так случилось, что спасти эту прекрасную птицу удалось маленькому 

мальчику. Он завернул её в свою куртку, привёз домой и раздвинул прутья 

клетки, чтобы она свободно могла гулять во дворе. Многие жители городка 

советовали Джимми посадить лебедяза решётку или отдать в музей. 

- Что нового вы можете сказать о характере Джимми? 

- Закончите историю о мальчике Джимми. 

(Работают самостоятельно, пишут концовку рассказа, затем в классе 

обсуждаются варианты ответов, читается окончание, сравнивается) 

(Открытый финал) 



Он не соглашался. Шли дни, а лебедь оставался у Джимми и казался 

довольным. Но в один особенно яркий майский день лебедь расправил свои 

царственные крылья и поплыл вверх. Джимми следил за ним глазами, 

полными печали, но и несказанной радости, пока лебедь не исчез в вышине. 

3.         Стадия рефлексии 

(Ситуация актуализации и осмысления приобретённого читательского 

опыта, обобщение на уровне личностных впечатлений. Учащимся 

предлагается выполнить следующее задание: подчеркните одной чертой те 

наблюдения, которые у вас не вызывают протеста, осуждения, а двумя – те, 

что вы не можете принять. Ученики обсуждают в парах результаты 

выполненного задания) 

- Какие два мира противопоставлены в сюжете расказа? (природа и люди) 

(Далее подбираются слова, которыми можно охарактеризовать образ злав 

каждом из этих миров) 

- Сформулируйте идею рассказа. 

- Назовите проблемы, которые затрагивает автор. 

- Напишите синквейн, в котором бы вы отразили идею или показали бы 

героев рассказа. 

Люди 

Жестокие, бессердечные 

Калечат, губят, разрушают 

Всё живое на своём пути 

Варвары. 

Д/З: Напишите сочинение-размышление, выразив в нём своё отношение к 

проблемам, затронутым в данном рассказе. 
 


