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Аннотация. В статье рассмотрена методика выполнения комплексных правописно-речевых работ по 
учебному предмету «Русский язык», в частности диктантов и изложений с дискуссионным продолжением 
исходного текста. Актуализированы своеобразие, объем и тематика дискуссионных высказываний по ис-
ходным текстам. В качестве текстового дидактического материала рассматривается адаптированный рус-
скоязычный перевод китайской народной сказки «Зарок». Современное прочтение этого старинного фоль-
клорного произведения предполагает дискуссионную интерпретацию его содержания и основной мысли. 
Выход обучающих и обучаемых за рамки традиционной трактовки сказочных персонажей как положитель-
ных или отрицательных является условием создания новых высказываний дискуссионного характера. Их 
вариантность обусловлена жанром мини-сочинения как новой концовки сказки, продолжающей ее текст, и 
как сочинения-рассуждения малой формы.
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тант, диктант с продолжением, изложение с продолжением, мини-сочинение, основная мысль, интерпрета-
ция исходного текста, переводная китайская сказка.

Для цитирования: Острикова Т. А., Упоров А. В. Комплексные правописно-речевые работы с дис-
куссионным продолжением исходного текста (на примере китайской волшебной сказки «Зарок») // Вест-
ник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2023. 
№ 3 (47). С. 302—321. URL: http://vestospu.ru/archive/2023/articles/19_47_2023.pdf. DOI: 10.32516/2303-
9922.2023.47.19.

Original article

Complex spelling and speech work with a debatable continuation of the 
original text (by the example of the Chinese fairy tale “The Pledge”)

Tatjana A. Ostrikova1, Aleksey V. Uporov2

1, 2 Katanov Khakass State University, Abakan, Russia 
1 t.a.ostrikova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9560-9385
2 alexuporov1994@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6220-6707

Abstract. The article considers the methodology of demonstrating complex spelling and speech work in the 
subject “Russian language”, in particular dictations and written reproductions with a debatable continuation of the 
original text. Originality, volume and subject matters of debatable statements on the source texts are foregrounded. 
The study takes a Russian-language translation of the Chinese folk tale “The Pledge” as a textual didactic material. 
The modern rendition of this old folk tale involves a debatable interpretation of its content and main idea. Going 
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beyond the traditional interpretation of fairy tale’s protagonists and antagonists is a precondition for creating new 
debatable statements by both teachers and students. Their variation depends on the genre of mini-composition as a 
new ending of the fairy tale, continuing its text, or as an independent short discursive essay.
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dictation with continuation, written reproduction with continuation, short essay, main idea, interpretation of the 
original text, translated Chinese fairy tale.
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Введение
Современному обществу нужны образованные, духовно-нравственные и творческие 

личности, «способные к самоопределению, самовоспитанию, саморазвитию, умеющие 
принимать решения и нести за них ответственность» [24, с. 3].

Цели обучения русскому языку давно рассматриваются с точки зрения развития и 
воспитания обучаемых. Главной целью считалось и считается «сообщение определен-
ных знаний и развитие интеллектуальных способностей», а второстепенной, попутной — 
«развитие самодеятельности и творчества», этическое воспитание на основе понятия 
«общечеловеческие ценности: религиозные, этические, эстетические, а также ценности 
национальные»1 [10, с. 4]. 

Под законченностью преподавания русского языка с позиций учителя и ученика В. В. 
Данилов понимал «использование учителем для достижения возможно полного развития 
учащихся всех средств в области русского языка и словесности в пределах материала, 
доступного возрасту учащихся». А под законченностью изучения русского языка — «до-
стижение учениками возможной степени совершенства устной и особенно письменной 
речи, сообразно с их развитием и возрастом» [10, с. 7]. Сегодня это называют предметны-
ми и метапредметными результатами обучения русскому языку. 

Их достижение обеспечивается упражнениями и комплексными текстовыми работа-
ми, предполагающими синтез репродуктивной и продуктивной учебной деятельности на 
основе чужого текста. По одному исходному тексту могут проводиться диктант с продол-
жением и изложение с продолжением. 

Методику правописно-речевых текстовых работ с продолжением описывали Т. А. Ла-
дыженская [20], Е. А. Баринова, А. Д. Дейкина [5], П. Ф. Ивченков [13], Г. М. Кулаева [18], 
С. М. Бондаренко [8], Т. А. Острикова [31] и др. Однако в указанных и иных источниках 
не отражена специфика комплексных текстовых работ с однотипными дискуссионными 
продолжениями по морально-нравственной тематике, актуальной для учащихся 8—11 
классов. В методических источниках основное внимание уделено простым продолжени-
ям — новой концовке текста, формулировке основной мысли текста, оценке поступков 
героев (что понравилось, что нет и почему). Такой упрощенный подход, характерный в 
работе с учащимися 5—7 классов, преобладает и в последующих классах, хотя школьни-
ки 14 лет уже имеют паспорт гражданина РФ.

Учащиеся 8—11 классов должны учиться воспринимать текстовую информацию не 
упрощенно-прямолинейно, а относительно многомерно [43]. Это предполагает много-
факторную трактовку текстов и описанных в них событий, явлений, фактов с современ-
ных позиций и разных точек зрения. В дидактике многомерный подход к оценке и описа-
нию информации отражается, например, в технологии «семи точек доступа» [2].

1 Название книги в списке источников и цитаты из нее даны в соответствии с правилами современного 
правописания.
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Сегодня герменевтический подход к анализу текста предполагает «медленное чтение 
с пометами, выдвижение смысловых гипотез, смену регистра читательского восприятия, 
самопостановку вопросов к тексту, анализ метафорических выражений, создание социо-
культурного комментария к тексту, ассоциативное развертывание, составление смысло-
вой схемы текста», поиск ответов на свои вопросы и вопросы учителя, его живое слово 
по приметам времени в тексте [7, с. 12].

По мнению профессора В. Я. Булохова, современная «школа призвана вооружить 
учащихся не столько умениями свободно излагать на письме свои мысли и чувства… 
сколько научить каждого учиться этому на протяжении всей сознательной жизни» [9, 
с. 265]. С этой позиции считаем необходимым больше внимания уделять не только вы-
явлению основной мысли текста, но и его современной интерпретации, в чем полезны 
комплексные текстовые работы по русскому языку.

Актуальность исследования связана с необходимостью усовершенствования систе-
мы и методики диктантов и изложений как взаимообусловленных письменных работ по 
русскому языку, предполагающих дискуссионные продолжения исходного текста.

Объект исследования — сущность и методика комплексных правописно-речевых 
текстовых работ по русскому языку (свободных диктантов и изложений с содержатель-
но-смысловым продолжением), выполняемых в общеобразовательной российской школе 
по фольклорным текстам.

Предмет исследования — методика выполняемых в 8—11 классах свободных дик-
тантов и изложений, дополненных вариантным дискуссионным продолжением (мини-со-
чинением), отражающим современное прочтение морально-нравственного компонента 
переводных китайских народных сказок. 

Цель исследования — выявление сущности и вариативной методики свободного дик-
танта и изложения с содержательно-смысловым продолжением исходного текста, по-со-
временному интерпретирующим и по-новому домысливающим морально-нравственный 
компонент китайской народной сказки.

Задачи исследования: описание сущности дискуссионных мини-сочинений по ак-
туальным морально-нравственным проблемам на примере современной интерпретации 
морали китайской народной сказки «Зарок»; разработка методики свободного диктанта 
и изложения с дискуссионным продолжением, отражающим многофакторную трактовку 
дискуссионных вопросов морально-нравственного характера.

Научная значимость исследования. Разграничены мини-сочинения по узким и ши-
роким дискуссионным темам, обусловленным содержанием единого исходного текста 
таких взаимосвязанных работ, как свободный диктант и изложение; предложены новые 
варианты содержательно-смысловой интерпретации морально-нравственного компонен-
та китайской народной сказки; разработаны методически вариантные рекомендации по 
урокам развития речи в 9—10 классах на основе аудированного восприятия адаптирован-
ного текста переводной китайской народной сказки в целях современной интерпретации 
ее морально-нравственного потенциала. Предлагаемые материалы способствуют совер-
шенствованию подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ на уровне умений текстовосприни-
мающей, интерпретационной и текстообразующей текстовой деятельности. 

Результаты исследования
Давно известно, что главная цель упражнений по текстам состоит «не в рабской пе-

редаче, а в самостоятельной, творческой переработке» [23, с. 188], требующей фантазии. 
Работа с текстом учит понимать его содержание и смысл, помогает развивать у школьни-
ков речь, образное мышление и творческие способности, эстетический вкус и коммуни-
кативную личность. 
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Обучение русскому языку на основе текстоцентрического подхода является актуаль-
ным и современным. Это позволяет реализовать все цели обучения на уроках русского 
языка в комплексе: 

- формирование речевой компетенции; 
- развитие универсальных способов мыслительной деятельности; 
- воспитание любви к литературе, нравственных качеств, приобщение к духовной 

культуре учащихся [21, с. 266]. 
Правописно-речевые письменные работы с дискуссионными продолжениями исход-

ного текста мы рассматриваем как вид комплексных работ, предполагающих после вы-
полнения первой работы написание сочинения-миниатюры с расширенной интерпрета-
цией основной мысли исходного текста с современных позиций. Отдельно оцениваются 
две работы: 1) свободный диктант или изложение — подробное или сжатое; 2) мини-со-
чинение в несколько предложений, объемом примерно 70—100 слов. 

Каждая из частей комплексной работы может иметь дополнительное языковое зада-
ние — стилистическое, грамматическое, лексическое, фразеологическое и прочее, свя-
занное с изучаемым разделом, аспектом языка, а также структурное или иное. 

Диктант и изложение с продолжением развивают базовые умения слушать и слы-
шать, осознавать (понимать) содержание текста, запоминать диктуемое, грамотно и без 
искажений его воспроизводить.

В зависимости от характера дидактического материала диктанты могут иметь про-
должение по аналогии и по смыслу [31]. У словарно-фразового диктанта практикуют-
ся продолжения по аналогии, например: подобрать аналогичные слова, фразеологизмы 
по языковой или разговорной теме, составить словосочетания или предложения по теме 
данных примеров. Типичное продолжение по аналогии и по смыслу — сочинить 1—2 
предложения с синонимичным содержанием, сконструировать словосочетания, простые 
и сложные предложения по языковой и семантической теме дидактического материала.

Все текстовые диктанты (и дословные, и свободные [35]) могут иметь содержатель-
но-смысловое продолжение. В нем требуется, развивая тему и основную мысль исходно-
го текста, продолжить его, написать заключительный абзац в виде отдельного предложе-
ния или мини-текста. Основной вопрос, задание, опорная лексика записываются на доске 
до чтения исходного текста.

Свободная диктовка [38], т.е. свободный диктант [19; 35], предшествующий изло-
жениям, помогая осознавать и творчески воспроизводить содержание исходного текста, 
является «прекрасной переходной ступенью от узко-орфографических упражнений к 
свободному изложению собственных мыслей и переживаний» [3, с. 130—131]. Типичное 
задание: запомнить на слух — с двух чтений — содержание каждого абзаца, смысловой 
части текста, записать по памяти, сохраняя лексику и фразы, точно передающие содер-
жание высказывания.

Изложения с продолжением именуют в методике русского языка изложениями с до-
полнениями [14, с. 161], с дополнительным заданием [33, с. 35], с элементами сочинения 
[12; 39; 41, с. 253], с творческими заданиями [5, с. 210; 25, с. 95], с заданиями и ответами 
[41]. Или рассматривают как свободные изложения, исходный текст которых творчески 
расширяется дополнительным описанием деталей, своим вступлением и/или заключени-
ем к тексту [29]. 

Аналогично М. Р. Львов говорил об устном пересказе с творческими дополнениями 
и о творческих письменных изложениях [22, с. 83—110]. Продолжение исходного текста 
И. И. Кулибаба называл добавлением, так как «ученик к изложенному материалу добав-
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ляет и свой, притом так, чтобы добавление не было механическим привеском, а состав-
ляло с изложенным органическое целое» [14, с. 161].

Продолжение может быть у полного и выборочного, подробного и краткого (сжато-
го) изложения. Приоритеты каждого из этих видов периодически изменяются. Сегодня в 
рамках подготовки учащихся к ОГЭ с 5 класса пишут в основном сжатые изложения не 
менее 70 слов. Раньше больше внимания уделялось подробным изложениям, близким к 
тексту, как средству обогащения словаря учащихся, развития их памяти и коммуникатив-
ных навыков.

Такая работа выполняется по вариантным заданиям (напр., кратко воспроизвести ис-
ходный текст по памяти, «смысловым опорам») в разнообразных жанрах — как «сумми-
рование основных мыслей текста» (вывод, резюме); «лаконичное обобщение содержания 
текста» (аннотация), «краткое изложение содержания и выводов» (реферат) [29, с. 346]. 
Как говорится, «в трудном и хитром деле» обучения русскому языку важно развивать у 
пишущих навыки правильного изложения мыслей [3, с. 130—131], а попутно развивать 
их личностные качества.

Изложения с элементами сочинения могут иметь творческие вставки в разных ме-
стах: в самом начале это написание «нового начала текста», в середине — введение «в 
текст описания предмета, детализации факта; …собственных мыслей или рассуждений 
по поводу содержания текста»; «подведение итогов по тексту», в конце — дописывание 
«конца текста», его продолжение «в каком-либо ином аспекте» [41, с. 253].

Сочинение-миниатюра как продуктивная творческая работа обучающегося может 
быть и непосредственным продолжением исходного текста, и самостоятельным текстом 
типа рассуждения, написанным по основной мысли и мотивам этого текста. Обычно оно 
отражает общепринятую, однозначную трактовку, оценку информации или личное отно-
шение к событиям, действующим лицам и т.д., что не отвечает задачам воспитывающего 
и развивающего обучения современных подростков и юношества. 

Еще сто лет назад отказывались от активного использования изложений, чтобы сосре-
доточиться на «формировании умения передавать свои, а не чужие мысли… изложения 
на основе художественных текстов допускались лишь как своего рода подготовительный 
этап к основным видам творческих работ» [40, с. 98]. С середины ХХ в. изложения ис-
пользуются широко, а изложение с элементами сочинения рассматривается как упражне-
ние «промежуточного характера, переходное от изложения к сочинению». Оно включает 
разнообразные творческие элементы, например: «придумывание конца рассказа; описа-
ние на основе собственных наблюдений и впечатлений предметов, явлений, событий, 
только упоминаемых в тексте; включение в изложение собственных рассуждений уча-
щихся и т.д.», которые должны «органически сливаться с содержанием того, что служит 
предметом пересказа» [5, с. 211]. 

Методика изложений по художественным текстам. Изложение как вид право-
писно-речевых работ имеет большое значение для интеллектуального развития учащих-
ся. «Уже в трудах передовых дореволюционных ученых Ф. И. Буслаева, К. Д. Ушинского, 
А. Д. Алферова, В. В. Голубкова, Н. М. Соколова, Г. Г. Тумима широко освещались задачи 
данного вида творческих упражнений, его жанры, закономерности подбора тем, наибо-
лее значимых для формирования коммуникативных умений и одновременно способных 
увлечь детей» [40, с. 97—98].

Методика работы с исходным текстом изложения в принципе традиционна и предпо-
лагает определенные этапы: выразительное чтение текста; краткий анализ содержания и 
основной мысли; толкование новых и непонятных слов с записью на доске и в тетрадях; 
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актуализация отдельных изобразительно-выразительных средств; предупреждение пра-
вописных ошибок. 

Основное задание специфично для каждого вида работы, а дополнительные задания 
в принципе едины. Их варианты обусловлены своеобразием языковой и смысловой тема-
тики текстового и иного дидактического материала. После записи изложения начинается 
учебная мини-дискуссия по поставленному вопросу/вопросам, коллективная проработка 
вариантов ответов на поставленные вопросы, затем самостоятельное написание мини-со-
чинения типа рассуждения. 

Своеобразие мини-сочинений по исходному тексту. Выделим две группы сочине-
ний-миниатюр по их содержательно-смысловым особенностям по отношению к исход-
ному тексту: 

- содержательное продолжение по теме текста — обобщенно-лаконичный повтор 
его содержания, аннотация; 

- смысловое продолжение по основной мысли/мыслям текста — «отклик-резюме»: 
а) формулировка частных выводов — основной мысли каждой части текста; б) формули-
ровка основной мысли всего текста — общий вывод.

Для комплексных работ обычно предлагаются тексты с «дискуссионным моментом» 
о случаях из жизни, о чтении, природе и экологии, родине, ее героях и т.д. Для учащихся 
8—11 классов актуальны тексты на жизненные темы морально-нравственного характе-
ра, показывающие противоречивые взгляды на общественно значимые события, которые 
можно комплексно интерпретировать, если вкладывать в текст современный смысл.

Уделяется внимание культуре обсуждения спорных вопросов, дискуссионного об-
щения по конкретной проблеме морально-нравственного и общественно-гражданского 
характера, социальной ответственности. Акцент делается на варианты «словесного ре-
шения спорных вопросов, правила ведения споров дискуссионного характера и участия 
в них… с целью нахождения верных ответов на поставленные вопросы» [11, с. 80], фор-
мулировке заключения по дискуссионному вопросу.

Для рассуждений на морально-нравственные темы необходимо знать базовые поня-
тия (например, дружба, доброта, забота, подвиг, благодарность, справедливость, чело-
вечность, милосердие и др.) не только по словарям, но и по жизненным ситуациям, и по 
авторским текстам, в числе которых «Слепая лошадь» К. Ушинского, «О милосердии» 
Д. Гранина, «Человеческий коридор» А. Приставкина и мн. др. 

Исходные тексты с дискуссионной темой предполагают «разные мнения», «различ-
ные подходы к решению вопроса», актуализируют «необходимость определиться с выбо-
ром своего взгляда на вопрос» [11, с. 81].

Задания морально-нравственной тематики усложняют постепенно. Сначала предла-
гается дать обоснованный ответ на один вопрос, например: «Кто из героев произведе-
ния понравился больше всего и чем именно?» [5, с. 211]. Школьные мини-сочинения на 
дискуссионные темы довольно просты по тематике и содержанию. Типичное задание: 
«Полно изложив текст, дополните его своим ответом на последний вопрос автора» [41, 
с. 246]. (Рассказывая о проблемах электронных устройств, он спросил: «А если машины 
приобретут и разум?».) Типичное задание по фрагментам литературных произведений: 
«Согласны ли вы с главной мыслью автора? Аргументируйте свой ответ» [41, с. 241]. 

Новое высказывание по исходному тексту может состоять из одного предложения и 
нескольких. В них обычно выражают личные впечатления от увиденного, прочитанного, 
дается оценка событий и лиц, отражаются чужие и свои мысли, собственные пережива-
ния. Например, дать ответ на вопрос «Правы ли слонята?» и др., написать небольшой 
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очерк («Чудеса красоты», «Что общего между ладонью и лодкой?», «Чего нельзя купить 
за деньги») [42, с. 39, 42, 44, 47].

Дискуссионное мини-сочинение по исходному тексту может отражать разные трак-
товки одного и того же события, факта, морально-нравственную оценку поступков пер-
сонажа и т.д. Если учащиеся дают на вопрос «разнообразные ответы, глубокие и интерес-
ные по содержанию, можно продолжить обсуждение этого вопроса в форме дискуссии, 
диспута и т.п.» [41, с. 242]. Результат такого обсуждения в высказываниях учащихся от-
ражается по их выбору. 

Комплексные работы с дискуссионным продолжением напоминают «открытые» рас-
сказы Дж. Родари, имеющие несколько финалов на выбор. Типичные фантазийные зада-
ния для мини-сочинения: Напишите, как вы понимаете поведение героя или что дума-
ете о его поведении; чем окончилась эта история; закончите рассказ. В таком случае 
сравниваются концовки текста, сочиненные писателем и учениками (см. подробнее: [8, 
с. 31—34]).

В учебниках и методических пособиях круг дискуссионных тем для изложений и со-
чинений зачастую ограничен (напр.: [6; 30]), поэтому дискуссионную тематику целесо-
образно непрерывно расширять с учетом современных реалий. Каждая новая тема должна 
быть конкретно сформулирована с учетом содержательно-смысловых особенностей ис-
ходного текста и возможностей его нового осмысления при современной интерпретации. 

Народная сказка как основа правописно-речевых работ. Для свободных диктантов 
и изложений с дискуссионным продолжением желательно выбирать тексты разных сти-
лей и жанров — повести и рассказы о подростках и для подростков, письма известных 
людей, фольклорные сказки народов России и зарубежья, показывающие разные жизнен-
ные ситуации, оценка которых может быть неоднозначной.

В начальной школе традиционное мини-сочинение по сказке пишется по заданию 
дать краткий ответ на вопрос о ее основной мысли, морали, напр. «Чему учит эта сказ-
ка?» [42, с. 37]. В основной и средней школе используются более серьезные творческие 
задания, направленные на осмысление содержания и идеи сказки, напр.: «взять интер-
вью у героев сказки с учетом этикетных норм…  выразить просьбу, дать совет, а также 
побудить их к действиям»; написать сценарий «по мотивам сказки», отражающий «даль-
нейшее развитие сюжета… реплики действующих лиц», чтобы обучающиеся могли «вы-
сказать свое мнение об индивидуальных характеристиках того или иного персонажа» [4, 
с. 30—31].

Смысловой анализ сказок проводить нелегко по причине иносказательности текста: 
«сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» (А. С. Пушкин). Опорные смыс-
ловые вопросы помогают осознать текст более глубоко. В процессе обучения школьники 
должны научиться анализировать текст без смысловых подсказок, самостоятельно ста-
вить и формулировать к нему дискуссионные вопросы.

Маленькие дети воспринимают смысл сказок упрощенно и прямолинейно, но уча-
щиеся 8—11 классов могут считывать информацию текста и подтекста более осознанно 
и многомерно. К примеру, героев фольклорных сказок обычно делят на положительных 
и отрицательных, а последних наказывают иногда неоправданно жестоко. В свете со-
временных гуманных традиций это повод для сочинения-рассуждения о виновности и 
наказании. Ученики могут предположить, что персонаж сказки может получить шанс 
искупить свою вину и стать положительным героем. 

Интерпретационный потенциал сказок актуализирован давно. Так, русский лингвист 
А. А. Потебня говорил, что народные рассказы «живут по целым столетиям не ради сво-
его буквального смысла, а ради того, который в них может быть вложен» [32, с. 188].
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Примером дискуссионного мини-сочинения считаем размышление о простой, но му-
дрой сказке «Курочка ряба», написанное специалистом для специалистов, но интересное 
и для школьников. Н. А. Пленкин считал, что эта сказка «о несостоявшемся счастье, 
об улетевшей жар-птице, о невосполнимых потерях и утратах, виною которых стал сам 
человек… о неготовности к большому счастью, о безрассудности поспешных действий, 
о неумении распорядиться удачей, успехом, богатством, самим счастьем. Но это сказка 
и о том, чтобы люди не впадали в отчаяние от неудач и ошибок, от случайных неумных 
поступков. Это сказка о многообразии жизни, о ее богатстве и щедрости, о возможно-
сти счастья даже в малом и посильном, это сказка о бесконечности красоты, о радости 
встреч, об оптимизме живущих» [34, с. 166].

Переводные и аутентичные сказки, применяемые в процессе обучения разным язы-
кам, называют дидактизированным сказочным материалом. Он дает «широкий спектр 
тем для формирования умений диалогической речи», используется для развития умения 
«высказывать свое мнение, давать оценку событиям и явлениям» [4, с. 30—31]. 

Народные сказки переписывать не нужно, однако в лингводидактических целях их 
можно дописывать, переосмысливать, интерпретировать по-новому с современных по-
зиций.

В качестве исходных текстов для комплексных работ с дискуссионным продолжени-
ем на морально-нравственные темы уместны сказки относительно небольшого объема, 
напр.: «Птица Чжаогу», «Как собака с кошкой враждовать стали», «Зарок» [17], послед-
няя — самая короткая из трех названных — 867 слов. (Подробнее о морально-нравствен-
ной ценности китайских народных сказок см.: [37].)

Свободный диктант по китайской сказке «Зарок». Чтение этой китайской сказки 
желательно сопровождать аутентичными иллюстрациями (напр.: [28]), чтобы дети луч-
ше воспринимали ее содержание.

Опубликованный перевод сказки был нами выборочно сокращен, чтобы приблизить 
его к нормативному объему исходного текста для изложений в 9—10 классах. В частно-
сти, убраны избыточные слова и фразы, устранен неоправданный повтор слов, сокра-
щено количество собственно китайских слов. Например, исключены древнекитайские 
наименования начальной (Сюцай), средней (Цзюйжэнь) и высшей (Цзиньши) ученых 
степеней. Сохранены диалоги и прямая речь, чтобы учитель при необходимости мог дать 
пунктуационно-синтаксическое задание заменить прямую речь косвенной. Проведена 
структурно-содержательная адаптация (изменено абзацное членение) и минимальная 
лексико-грамматическая адаптация — упрощены предложения, вставлены отдельные 
новые слова. Некоторые глаголы, стоящие в форме прошедшего времени, поставлены в 
форму настоящего времени.

Описание моста перенесено из начала текста в ту часть, где говорится о заверше-
нии его строительства. Для удобства чтения и записи в адаптированном варианте тек-
ста укрупнены и пронумерованы абзацы, показывающие смысловые части текста. Всего 
получилось 7 абзацев; последний самый короткий, так как его надо продолжить: или 
придумать окончание сказки, или написать рассуждение о судьбе бедняка, ставшего бо-
гатым, о его отношениях с людьми, о выборе своего жизненного пути, или о том, что не 
умеет осознать свою вину и извиниться.

До чтения текста на доске записываются слова, отражающие реалии Китая. Учителю 
не нужно стремиться самому растолковать все слова, так как дети могут сами вспомнить, 
что они обозначают, и проверить себя по словарям. Вызванные к доске учащиеся читают 
слова вслух, ставят в них ударение, подчеркивают орфограммы. Например: Паланкин — 
крытые носилки как средство передвижения знатных и богатых людей; иероглиф — на-
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звание письменного знака в китайской системе письма; лян серебра — основная денеж-
ная единица древнего Китая.

Чтобы устранить повтор словосочетания начальник уездного города персонажу сказ-
ки мы выбрали типичную китайскую фамилию Ян, можно Ван, Ли, Чжан, Лю, Чэнь и 
др., имя, у китайцев оно всегда идет после фамилии. Мы выбрали здесь Ян Вэй.

В целях поддержания интереса к работе педагог может пропустить первое полное 
чтение текста, а читать (и писать, соответственно) только по абзацам — смысловым ча-
стям. Обязательным является лишь итоговое чтение всего текста на этапе самопроверки 
написанного.

Смысловые части предлагаемого варианта исходного текста мы пронумеровали араб-
скими цифрами со скобкой.

Зарок
1) На окраине старинного города в глубоком овраге течет небольшая речка, через 

нее переброшен широкий белокаменный мост. Когда-то здесь тек узкий и мелкий ручеек, 
перескочить который было невозможно. Приходилось разуваться, а зимой вода была 
ледяная, от нее кости ломило. Лежал у ручья камень, похожий на старика и прозванный 
камнем бессмертного. Говорят, что камень превращался в старика два раза.

2) Жил в те давние времена бедный и одинокий юноша по имени Ян Вэй. Каждый 
день через ручей ходил он на гору рубить хворост. Как-то по пути домой остановился 
у ручья, подумал: «Сколько народу ходит, хоть бы один догадался мосток перебросить! 
Дай-ка я это сделаю». Как ни жалко было хвороста, снял Ян вязанку с плеча и положил в 
воду. Люди стали ходить через ручей по такому мостику, не снимая обувь, не боясь ноги 
промочить. Каждый идет и хвалит: «Что за добрый человек мостик сделал! Никаких 
теперь хлопот!».

3) Ян Вэй про мосток забыл, но однажды остановился у ручья и видит, что камень 
шелохнулся, старцем обернулся. И вдруг ласково говорит: «Дал я зарок, если кого похва-
лят при мне сто раз, дам тому богатство и славу. Ты станешь уездным начальником, 
будут тебя восемь носильщиков переносить в паланкине». Не поверил юноша и сказал: 
«Я ни одного иероглифа не знаю, какой из меня начальник?». Похлопал его старик по пле-
чу и отвечает: «Не печалься, иди сдавать экзамены». Вручил старик бедняку несколько 
лянов серебра и снова в камень оборотился.

4) Купил бедняк новую одежду и отправился на экзаменационный двор. Только взял 
в руки кисть, а сочинение уже написано. Так получил Ян Вэй первую ученую степень, 
потом в столицу отправился, волшебство повторилось, и он получил среднюю, а потом 
и высшую ученую степень. Назначили Яна главой родного уезда, возвратился он домой 
с почетом, вкусно ест и пьет, в атлас и шелка одевается. Радуется и думает про себя: 
«Мостик-то из хвороста много счастья и богатства принес! Построю-ка я настоящий 
мост, посмотрю, что будет».

5) Со всего уезда пригнал Ян Вэй работящих людей. Одни издалека с горы камень 
таскают, другие землю роют, ручей шире делают. А было это весной, когда нужно 
было зерно сеять. Ропщут люди, стонут, злятся: «Мост ему строим, а когда будем 
сеять? Придется осенью голодать!». Стражников видимо-невидимо с кнутами длин-
ными-предлинными. Через много дней люди, обливаясь слезами и потом, построили бе-
локаменный мост. На его перилах были искусно вырезаны львы и люди, цветы и травы 
разные. Видно, что на строительство моста много сил и труда положено.

6) Принесли туда в паланкине Яна, он подошел к камню и стал грубо кричать: «Бес-
смертный, а бессмертный, посмотри на мост, который я построил! Что мне в награду 
дашь?». Камень шелохнулся, старцем обернулся и сказал: «Дал я зарок, если один человек 
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тысячу прогневит, я превращу его в осла ушастого!». Испугался богач и спрашивает: 
«Разве большой мост хуже маленького из вязанки хвороста?». Рассердился старец и 
говорит: «Ничего тебе не скажу! Сам подумай!».

7) Вдруг у юноши длинные уши выросли, превратился он в осла и заревел по-ослиному. 
Люди продали осла торговцу солью. Часто по мосту ходил этот осел с тяжелой покла-
жей, даже уши у бедняги отвисли, но никто так и не узнал, о чем он думает.

Если свободный диктант является диагностическим, то предлагаем учащимся само-
стоятельно продолжить сказку и написать ее новую концовку. Например, предположить, 
о чем думал ослик, когда носил по мосту тяжелые мешки с солью, о чем хотел попросить 
людей, но говорить уже не умел. Или о том, как люди, любуясь и пользуясь мостом, про-
стили глупого Яна, и камень бессмертного ожил в третий раз.

Второй вариант — это написание вывода. Предлагается передать смысл всего тек-
ста несколькими предложениями. (Уездный начальник заставил простых людей тяжело 
трудиться ради своих корыстных целей, из-за чего работники пропустили время посева 
и негодовали. Он не извинился и был наказан — превращен в осла, который стал возить 
тяжелые мешки с солью. Люди забыли о юноше-ослике, хотя с удовольствием пользова-
лись красивым и прочным белокаменным мостом.)

Материалы для изложения с дискуссионным продолжением. Специальный урок 
включает ряд этапов в соответствии с минимумом дидактических задач. «В зависимости 
от времени, отведенного на подготовку и выполнение изложения (один или два урока), 
цели изложения, особенности текста и т.д. одни этапы могут занимать большее место, 
другие — свертываться или отсутствовать» [25, с. 40]. 

Задания корректируются в зависимости от вида и места изложений в действующих 
на период 2023—2027 гг. учебниках по учебному предмету «Русский язык» из предмет-
ной области «Русский язык и литература» на уровне основного и среднего общего обра-
зования.

Работа со сказкой как основой изложения и мини-сочинения предполагает прежде 
всего содержательно-композиционный и типологический анализ текста. Сказка — это 
повествование, имеющее свою структурно-композиционную схему (завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка). В повествовании сюжетную цепочку развития дей-
ствия представляют прежде всего глаголы, поэтому они включены нами в состав ключе-
вых слов. 

Представим материалы для урока развития речи «Изложение с дискуссионным про-
должением по китайской сказке “Зарок”» (для 9—10 классов). 

Вводная часть проекта урока

Компоненты вводной части 
проекта урока Общие признаки урока по развитию речи

1. Тематика 
урока 

Тема программная Подробное изложение с дискуссионным продолжением 
(мини-сочинением)

Тема разговорная Для изложения — последствия корыстных и бескорыстных 
добрых дел.
Для сочинения — заслуженные и незаслуженные подарки; 
наказание и право на помилование

2. Тип урока по дидактической 
цели 

Обучающе-диагностический урок развития письменной речи

по технологии Аудируемое изложение по исходному тексту.
Сочинение малой формы (продолжение сказки; рассуждение 
по мотивам исходного текста)
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Компоненты вводной части 
проекта урока Общие признаки урока по развитию речи

3. Средства 
обучения

Учебник по русскому языку. Толковый словарь. Адаптированный текст сказки. 
Раздаточные материалы (вопросы для сочинения-рассуждения малой формы)

4. Методы Беседа, разбор текста, упражнения, самостоятельная работа со словарем, письмо 
репродуктивное и творческое

Предметные цели и задачи специальной подготовки по предмету «Русский язык» в ООШ
5. Цель урока Написать комплексную работу по переводной фольклорной сказ-

ке — подробное изложение и мини-сочинение по мотивам сказки 
(сочинение по выбору: 1) продолжение сказки; 2) дискуссионное 
рассуждение)

5.1. Задачи специальные: формиро-
вание предметных компетенций — 
языковедческой (= лингвистической), 
языковой (учебно-языковой и учеб-
но-правописной), коммуникативной, 
культуроведческой

См. установки ФГОС ООО. Предметные результаты освоения 
ООП по русскому языку

5.1.1. Предметные задачи 
познавательные

Вспомнить сущность подробного изложения.
Повторить понятия «художественный стиль речи», «тема», 
«основная мысль текста», «ключевые слова», «композиция 
текста-повествования», «сказка как жанр», «сюжет», «персонаж»

5.1.2. Предметные задачи 
практические

Усовершенствовать умения: определять содержание и основную 
мысль текста по ключевым словам и фразам; составлять 
текстовый план по композиционной схеме текста-повествования; 
подробно пересказывать исходный текст

5.1.3. Предметные задачи по 
развитию речи (коммуникативно-
речевые умения)

Предметные: уметь строить высказывания в жанре сказки, 
анализировать основную часть текста.
Метапредметные: уметь передать подробно прослушанный 
художественный текст в жанре сказки с сохранением логичности 
и связности структуры исходного текста; уметь сформулировать 
основную мысль (мораль) сказки

Межпредметная и метапредметная подготовка
5.2. Задачи общепредметные Ученик получит возможность
5.2.1. Развитие: логического 
мышления средствами РЯ; навыков 
анализа информации; обобщения 
изученного по РЯ; навыков 
преобразования вербальной 
информации в графическую форму

подбирать ключевые слова и самостоятельно 
по композиционному плану повествования составлять текстовый 
план (в номинативной форме) сказки «Зарок»

5.2.2. Развитие навыков самостоя-
тельной учебной деятельности 

самостоятельно планировать деятельность, оценивать свои 
умения и навыки по написанию изложения, проводить 
самопроверку чистовика

5.2.3. Развитие умений устной 
и письменной речи, речевой 
деятельности (см.: Слушание. 
Чтение. Говорение. Письмо), навыков 
общения, понимания чужих текстов 
и создания своих 

определять тему, главную мысль, мораль сказки; различать 
основную и дополнительную информацию, устанавливать 
логические связи и отношения структурных частей текста сказки, 
выявлять ключевые слова и детали, важные для осознания 
смысла каждой части

5.2.4. Обучение самостоятельной 
работе с информацией

—

6. Личностно ориентированный 
подход к обучению русскому языку 
посредством индивидуализации 
и дифференциации (обучение и 
развитие личности)

на основе содержания сказки развивать морально-нравственное 
сознание и нравственные чувства, формировать нравственное 
поведение, осознанное и ответственное отношение к своим 
поступкам
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Основная часть проекта урока
1. Оргмомент, задачи урока. Здравствуйте, ребята! Нам предстоит написать ком-

плексную письменную работу, за которую будет выставлено две итоговых оценки. Сна-
чала напишем подробное изложение. Чем оно отличается? (Это письменный пересказ, 
максимально близкий к исходному тексту.) А на втором уроке (или дома) по исходному 
тексту напишем сочинение-миниатюру о современном прочтении сказки.

2. Подготовка к восприятию текста (вступительное слово учителя о сказке). Для 
подробного изложения подобран не совсем обычный текст — это китайская волшебная 
сказка «Зарок». Сказка не имеет автора, так как является народной и отражает опыт жиз-
ни народов Китая. Автором перевода на русский язык является российский филолог-ки-
таист Борис Рифтин. Фольклорные сказки отражают народную мудрость, поэтому имеют 
поучительный характер, т.е. содержат «намек, добрым молодцам урок». Если сказка вол-
шебная, то она является занимательным рассказом о необыкновенных, часто фантасти-
ческих событиях и приключениях положительных и отрицательных персонажей.

3. Предтекстовые задания. Словарно-семантическая подготовка проводится как к 
свободному диктанту — см. выше, но словарно-орфографическая работа должна быть 
более объемной. Нужно вспомнить правило или подобрать проверочное слово, напр.: 
старинный — старина + н, роптать — ропот (высказывание недовольства кем- или 
чем-либо, обиды на кого-нибудь и что-либо); подчеркнуть непроверяемые орфограммы, 
напр.: овраг, уездный, перила, искусно, шелохнуться; подобрать синонимы.

4. Аудированное восприятие текста — выразительное чтение вслух. Если изложение 
будет сжатым, то русскоязычный перевод китайской сказки «Зарок» можно прочитать це-
ликом [17]. Для подробного пересказа лучше дать более короткий, адаптированный текст 
(см. выше текст из семи абзацев).

5. Беседа по тексту и выборочный пересказ. 
Каким был и каким стал главный персонаж сказки? (Трудолюбивый и добрый одино-

кий юноша; равнодушный и самоуверенный богач.)
О чем данный текст? (Хорошие поступки нужно совершать обдуманно и от чистого 

сердца, а не из корысти.) 
Какова его тема? (Жадность и глупость необразованного человека, желание обога-

титься любой ценой.) 
Совпадает ли содержание сказки с ее названием? Как бы вы озаглавили сказку?
Какова ее основная мысль? (Доброта и отзывчивость поощряются, а жадность и глу-

пость наказуемы.) 
Чему учит данная сказка? Какой можно извлечь моральный урок? (Нельзя строить 

свое счастье на несчастье других. Наказание, которое понес герой, воспринимается как 
торжество справедливости.) 

Стиль и тип речи? (Повествовательный художественный текст.) 
Из каких частей состоит повествование? (Экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка.)1

6. Повторное чтение текста по частям в целях составления текстового плана и 
записи ключевых слов и «говорящих» деталей, характеризующих персонажа сказки.

Начертите таблицу с тремя столбиками. Первый столбец — «Композиция» уже за-
полнен, второй — «Номинативный план текста», третий — «Ключевые слова и фразы». 

1 В случае работы со сказками нужно иметь в виду, что лингвисты выделяют не 3, а 4 типа речи — опи-
сание, рассуждение, повествование и оценка действительности, что отражено в методических рекоменда-
циях по развитию связной речи школьников [16, с. 147—152].
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Во время повторного чтения записывайте в 3-ю колонку таблицы ключевые слова и сино-
нимы из каждой части текста — по пунктам плана (табл. 1).

Рабочие материалы можно оценивать как отдельную письменную работу по аудируе-
мому тексту, тогда изложение можно заменить устным пересказом текста.

Таблица 1
Рабочие материалы к изложению-повествованию по адаптированной сказке

Композиция Номинативный
план текста Ключевые слова и фразы

Экспозиция 1. Хлопотный ручеек 
и камень бессмертного

стоял белокаменный мост, жил бедный и одинокий 
юноша, ручей тек в овраге, хлопотно переходить ручей 
вброд, лежал камень бессмертного

Завязка 2. Мосток из вязанки 
хвороста. 
3. Подарок старца 
бедняку

сделал мосток из вязанки хвороста; ни хлопот ни забот, 
хвалят доброго человека; камень старцем обернулся, 
похвалить сто раз, наградить, носить в паланкине, 
восемь носильщиков, назначить уездным начальником, не 
знал даже иероглифов, вручить лян серебра

Развитие 
сюжета

4. Дармовые ученые 
степени, богатство 
и слава.
5. Строительство моста, 
тяжелый труд и гнев 
людей

идти на экзаменационный двор, получить ученую 
степень, пришел почет и слава, счастье, есть рыбу и 
мясо, одеваться в шелк и атлас; 
строить белокаменный мост; пришло время посева, 
у стражников длинные плети, гневались люди, тяжело 
строить, издалека камни таскают, ропщут и сердятся; 
пора зерно сеять, голод наступит, тысячу раз прогневил 

Кульминация 6. Гнев старца.
Наказание богача 

принесли в паланкине, грубо закричал, старец 
разгневался, наказать, превратить в осла ушастого

Развязка 7. Черный вислоухий 
осел — перевозчик соли 

превратился в длинноухого осла, заревел по-ослиному, 
торговец солью, носить тяжелую поклажу, ходить по 
мосту, о чем думал 

7. Предупреждение правописных ошибок. Задания можно дать на слайдах. 
Задание 1: Вставьте пропущенные буквы, сгруппируйте слова по орфограммам: пе-

реб_раться, в_занка, мост_к, кто (н_) пройдет, каждый хвал_т, н_ хлопот, н_ забот, 
н_ знаю я н_ одного, заревел по_ослиному, видимо_не_видимо. 

Задание 2: Расставьте знаки препинания в сложных предложениях: Дал я зарок кого 
похвалят при мне сто раз дать тому богатство и славу; Только взял в руки кисть а она 
сама по бумаге заходила и появилось сочинение; Построю-ка я настоящий мост посмо-
трю что будет.

8. Написание изложения. Написать подробное изложение, сохраняя смысл каждого 
абзаца. 

Обратим внимание на особенности образца подробного изложения, обусловленные 
дополнительными заданиями по изменению структуры, лексики и грамматики исходного 
текста. Персонажу сказки мы дали фамилию Чжао; заменили прямую речь косвенной; 
описание моста из 1-го абзаца переставили в конец текста. 

Образец пересказа дадим без заголовка. Ученики придумывают названия для изло-
жения, чтобы их заголовок отражал основную мысль сказки с учетом ее нового дискус-
сионного продолжения.

?
Жил-был одинокий и бедный юноша по фамилии Чжао. Каждый день ходил он в горы 

рубить хворост и ежедневно перебирался через ручей. Его надо было переходить разув-
шись, а вода была холодная. Ручей доставлял много хлопот всем прохожим. Однажды 
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Чжао решил сделать мостик через ручей из вязанки хвороста. Люди обрадовались и 
стали хвалить того, кто мостик сделал. 

Возле ручья лежал камень, похожий на старца, камень этот звали бессмертным. Он 
превращался в старика два раза.

Первый раз камень преобразился в старца, когда услышал, как Чжао похвалили сто 
раз. Он пообещал юноше богатство и славу, дал денег на дорогу и отправил сдавать эк-
замены. Когда волшебным способом экзамены были сданы, Чжао был назначен началь-
ником родного уезда, стал знаменитым и богатым.

Чжао захотел новый большой подарок и решил на этот раз построить белокамен-
ный мост. Говорят, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Так случилось и 
с Чжао. Согнал он людей со всего уезда весной, когда всем надо было сеять зерно. Про-
гневались люди, так как голод им грозил, да и камни тяжело было добывать и обраба-
тывать под плетками надсмотрщиков.

Когда мост был построен, привезли Чжао туда в паланкине, и стал он звать стар-
ца. Старик второй раз проснулся и вспомнил второй зарок: если один человек тысячу 
людей прогневит, превратит он его в осла. Чжао не понял, что он сделал не так, и пре-
вратился в черного длинноухого осла.

Увели его домой и продали торговцу солью. Часто этого осла водили через мост с 
тяжелой поклажей, а люди ходили по мосту с удовольствием и любовались белым кам-
нем и расписными перилами.

9. Самоконтроль. Свои изложения отредактировать, проверить грамотность, испра-
вить ошибки и переписать начисто.

Материалы для дискуссионного продолжения по сказке «Зарок». После подроб-
ного обучающе-диагностического изложения второй урок проводится отдельно — сразу 
после 1-го, или позднее, например, после возвращения учащимся проверенных изложе-
ний. Учитель выбирает целесообразные в каждом конкретном случае варианты места и 
времени создания сочинения-миниатюры. Его писать можно в классе/группе на 2-м уро-
ке из спаренных, опираясь на свое изложение, или как домашнюю работу. В таком случае 
ученики дома переписывают начисто изложение и свой текст по нему, затем в классе 
сдают обе работы на проверку.

Когда сочинение-миниатюра пишется на отдельном уроке, то сказка снова читает-
ся полностью. Если ее текст «стимулирует отклик на спорный вопрос, он может быть 
прочитан или заслушан в той части урока, которая предназначена для творческих работ 
малой формы» [11, с. 81]. 

Варианты формулировки темы и основной мысли мини-сочинения требуют коллек-
тивного обсуждения. Круг дискуссионных вопросов по народным сказкам довольно ши-
рок; их можно дать устно, или записать на доске, или выдать всем в распечатке и т.д. 

В дискуссионном мини-сочинении по сказке «Зарок» можно развивать одну или не-
сколько актуальных тем, например: негативные последствия самоуверенности необра-
зованных людей, не уважающих чужие знания и опыт. Может быть, стоило перенести 
строительство моста на другой период или привлечь больше людей, обеспечить им до-
стойные условия труда? Почему молодой глава уезда не обратился за советом к мудре-
цам? Что они посоветовали бы по организации строительства?

Чтобы актуализировать современные решения социальных, морально-нравственных 
и иных проблем, отраженных в сказке, необходимо поэтапно ставить наводящие и пря-
мые вопросы. Например, предложить прослушать последний диалог (в тексте мы его 
выделили жирным шрифтом), и напомнить, что извинение — лучший способ разреше-
ния конфликта. После этого даем задание рассказать о том, как изменилась бы судьба 
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чиновника, если бы он извинился и перед старцем, и перед людьми, строившими мост, и 
пообещал бы им искупить свою вину. 

Рассуждения обучающихся будут более интересными и глубокими, если выводить их 
за рамки типичных характеристик героя сказки — жадный, глупый и прочее. 

Суть основного вопроса дискуссии обусловлена оппозицией тяжелого труда рабочих 
и хорошего его результата. Идея построить белокаменный мост и сам результат строи-
тельства были хорошими, но средства достижения цели — негодными. Работники го-
ворили, что строят мост начальнику, но в итоге потом постоянно пользовались мостом, 
любовались его красотой. Важно обратить внимание на умение прощать, на то, какими 
качествами личности надо обладать, чтобы позитивно оценить идею молодого главы уез-
да, простить его и помочь снова стать человеком. 

Дискуссионное сочинение-рассуждение малой формы по сказке рекомендуем начи-
нать фиксацией выбранной проблемы. В заголовке она отражается кратко, а во вводной 
части текста — подробно или свободно, но обсуждаемый вопрос желательно записать 
дословно. Затем тезисно записываем свою точку зрения по нему и обосновываем пра-
вомерность своего мнения, приводим свои и такие известные аргументы, как цитаты и 
изречения.

Важным источником аргументов являются пословицы и поговорки, отражающие 
муд рые мысли разных народов, напр.: «Разум шире, чем морской простор; Знания выше 
поседелых гор; Гласят уста времен: кто жаден — не умен; Схватил сверх сил — себя 
сгубил; Пожелавшему всего не досталось ничего» [27, с. 7, 11, 29, 32]. Вводимые в ми-
ни-сочинение афоризмы, изречения, цитаты желательно не только проговорить, но и за-
писать, а отдельные лексико-грамматические и правописные факты прокомментировать. 

Темы для мини-дискуссий всегда вариативны, однако обсуждение любого вопроса — 
о жадности и щедрости, мудрости и глупости, добре и зле и т.д. — должно помогать 
обучающимся выбирать свой жизненный путь, видеть важные переломные условия и 
моменты, определяющие судьбу. 

Например, в сказке «Зарок» поднимается проблема подарков, что и кому нельзя 
дарить, почему «Нет у народа ценнее даров, / Нежели руки его мастеров» [27, с. 43]. 
Необразованный персонаж сказки получил без кропотливого труда и ученые звания, и 
должность начальника уезда. Важно понять, что же помешало ему отказаться от неза-
служенного почета и богатства? Вовсе не с мостом связан негативный результат жизни 
персонажа, а с тем, что славу, богатство и ученые звания он получил в подарок, а потом 
не доказал кропотливым  трудом и учением, что заслуживает таких подарков. Если бед-
ный человек неожиданно разбогатеет, но останется необразованным и эгоистичным, то 
свалившимся на него богатством не сможет разумно распорядиться.

Ситуация, описанная в сказке, когда юноша только прикоснулся к бумаге — и сразу 
появилось сочинение, очень напоминает современную ситуацию с Интернетом, откуда 
можно все скачать. Современные любители бездумно «качать» информацию уподобля-
ются глупому и самоуверенному персонажу старинной сказки. 

Еще одной причиной неуспеха людей являются одиночество и эгоизм. Неграмотный 
юноша и при бедности был одиноким и жил для себя, а «Человек одинокий людей сторо-
нится, / Одинокое дерево ветра боится» [27, с. 33]. И при богатстве остался необразо-
ванным и одиноким, но стал самоуверенным, не научился общаться с людьми, обсуждать 
и понимать их проблемы. Перед началом строительства моста не обратился за советом к 
мудрецам, к сожалению. 

Выводы учебных мини-дискуссий о поворотах судьбы человека полезно связывать 
с известными фразами о том, что надо десять раз подумать, прежде чем что-то сделать, 



2023. № 3 (47) 317

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES

семь раз — или хотя бы три раза — отмерить, прежде чем один раз отрезать, «Сначала 
кумекай, потом кукарекай; Подумай сперва, если есть голова» [27, с. 10, 19]. 

Заключение
Свободный диктант и изложение с дискуссионным продолжением помогают разви-

вать и диагностировать правописно-речевые навыки по русскому языку, а попутно — 
путем коротких дискуссий о современном осмыслении текста — кругозор и личностные 
качества взрослеющих детей.

Современное прочтение текста и подтекста народных сказок с помощью свобод-
ных диктантов и изложений с дискуссионным продолжением полезно для школьников 
и студентов, так как учит осмысленно воспринимать информацию о вечных и жизненно 
важных морально-нравственных традициях и ценностях. «Веток сухих для корзины не 
гнут, / Отпрысков учат, покуда растут» [27, с. 9].

Дискуссионное мини-сочинение по текстам старинных народных сказок является ре-
зультатом учебной мини-дискуссии, предполагающей современное прочтение (осмысле-
ние, интерпретацию) морали исходного текста.

Мини-сочинение по народной сказке может быть подготовлено по различным вопро-
сам и заданиям. Важно учитывать вариантность жанра нового текста. Вариант 1 — сочи-
нить дискуссионное окончание сказки. Вариант 2 — сочинить дискуссионное мини-рас-
суждение с современным осмыслением сюжета и основных мыслей сказки. 

Третьей письменной работой, оцениваемой отдельно, можно считать составление 
текстового плана и выборку ключевых слов для каждого его пункта. В таком случае вме-
сто письменного изложения проводится устный пересказ исходного текста, затем ми-
ни-дискуссия и, наконец, пишется дискуссионное продолжение.

Тематику дискуссий учитель выбирает с учетом проблем, свойственных обучающим-
ся конкретных классов. Например, в 8 классе можно дискутировать об умении вовремя 
и правильно попросить прощения. В 9 классе, как и в других, полезно сказать о том, 
что даром полученная «бумажка» об образовании не говорит о действительных знаниях, 
уровне подготовки и уме и не гарантирует жизненного успеха. 

В 10—11 классах дискуссию по мотивам исходного текста целесообразно связывать 
с профилем подготовки школьников. Например, в классах с гуманитарно-юридическим 
профилем уместно акцентировать внимание на вопросах законности наказания, соответ-
ствия вины и наказания, пагубности самосуда, права провинившегося на помилование, 
на шанс снова стать человеком.

При общем взгляде на множество вопросов морально-нравственной проблематики 
важно думать о «насаждении» доброты, актуализации добрых отношений человека к че-
ловеку, тогда любой урок будет человекоформирующим и пробуждающим чувства до-
брые [15 , с. 3, 17].

Герой сказки «Зарок» сначала жил в труде, думал о себе и других, а потом стал ду-
мать только о себе и стал несчастливым. «Чем менее человек думает о себе, тем менее 
он несчастлив» [44, с. 100]. Каждое такое изречение — это мини-текст, который тоже 
служит основой учебной мини-дискуссии и соответствующего сочинения-миниатюры о 
людях, их делах и взаимоотношениях. 
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