
 

 



 

 

 



 

РЕФЕРАТ  

 

Выпускная квалификационная работа по теме «ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА В ШКОЛЕ», содержит 58 

страниц текстового документа, 38 использованных источников, 2 приложения. 

УЧЕБО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ, УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

Актуальность исследования. Современная  российская школа стремится 

создавать необходимые условия для полноценного развития творческого и 

исследовательского потенциала каждого из обучающихся, темп формирования 

которого напрямую зависит от навыков владения школьниками способами 

самостоятельного приобретения знаний, что говорит о важности обучения в 

условиях учебно-исследовательской деятельности.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – выявить 

особенности учебно-исследовательской деятельности (УИД) учащихся и 

разработать методические рекомендации по ее организации при изучении 

творчества  А. П. Чехова на уроках литературы. 

Объект исследования: учебно-исследовательская деятельность как 

инструмент формирования УУД школьников при обучении литературе. 

Предмет исследования: процесс организации учебно-исследовательской 

деятельности на уроках литературы в старших классах при изучении малой 

прозы А. П. Чехова («Ионыч» и др.). 

Задачи квалификационной работы заключаются в определении сущности 

УИД, ее функции, особенности ее организации при обучении литературе в 

школе, а также разработке методических рекомендаций по организации 

исследовательской деятельности при изучении рассказов писателя в старших 

классах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная  российская школа стремится создавать необходимые 

условия для полноценного развития творческого и исследовательского 

потенциала обучающихся, темп формирования которого напрямую зависит от 

навыков овладения школьниками способами самостоятельного приобретения 

знаний, что свидетельствует о значимости обучения в условиях учебно-

исследовательской деятельности. Подобные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) к данному виду 

деятельности подразумевают формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), являющихся фундаментом для овладения ключевыми 

компетенциями, «составляющими основу умения учиться» [32]. 

Объект исследования: учебно-исследовательская деятельность как 

инструмент формирования УУД школьников при обучении литературе. 

Предмет исследования: процесс организации учебно-исследовательской 

деятельности на уроках литературы в старших классах при изучении малой 

прозы А.П. Чехова («Ионыч» и др.) 

Цель данной выпускной квалификационной работы – выявить 

особенности организации учебно-исследовательской деятельности (далее -

 УИД) учащихся и разработать методические рекомендации по ее организации 

при  изучении творчества А. П. Чехова на уроках литературы. 

Исходя из цели, мы сформулировали следующие задачи исследования: 

1. Определить сущность УИД и ее функции, описанные в документах 

и методических материалах, регламентирующих реализацию основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

2. Выявить особенности организации и проведения учебно-

исследовательской деятельности, представленные в учебниках и методических 

работах учителей литературы. 

3. Выяснить основные тенденции в работах литературоведов и 
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методистов об идейно-художественном своеобразии рассказов А. П. Чехова 

(в т. ч. произведения «Ионыч»). 

4. Определить особенности работы учителей и методистов по 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

литературы при изучении малой прозы А. П. Чехова в 10 классе. 

5. Разработать методические рекомендации по организации 

исследовательской деятельности при изучении рассказов писателя в старших 

классах. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили труды Ю. В. Лебедева, В. Г. Маранцмана. и др., посвященные 

вопросам теории литературы [19; 21; 13; 11; 12; 6; 4]. При выполнении 

методической главы мы обращались к  различным учебникам и учебным  

пособиям (авторы-составители: С. А. Зинин, В. И. Сахаров, В. А. Чалмаев, 

Г. С. Меркин и др.), а также методическим рекомендациям и статьям школьных 

учителей  по организации учебно-исследовательской деятельности 

(В. А. Мазурина, К. В. Тырышкина, Т. А. Эйхенбаум и др) [31; 38; 30; 20]. При 

написании выпускной работы мы неоднократно использовали различные 

словари и справочники. 

Цель и задачи квалификационного исследования определили выбор 

методов исследования. Наряду с общенаучными (обобщение, аналогия, 

абстрагирование и др.) мы использовали также следующие 

литературоведческие методы: метод анализа научной и методической 

литературы;а также биографический и культурно-исторический методы. 

 Этапы исследования 

1 этап (октябрь 2018 – декабрь 2018) – анализ научных публикаций и 

основных концепций по теме исследования, работа над понятийным аппаратом 

исследования, постановка цели, определение объекта, предмета и 

формулировка задач исследования, выбор методов исследования. 

2 этап (январь 2019 – март 2019) – разработка методических 
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рекомендаций, направленных на организацию исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении малой прозы А.П. Чехова в старших классах. 

3 этап (март 2019 – май 2019) – анализ результатов исследования, 

подведение его итогов и их апробация, оформление выпускной работы.  

В работе проанализирован, обобщён, систематизирован теоретический 

материал по данной проблеме, который может быть полезен учителям, описана 

организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Разработанные нами методические рекомендации могут использовать учителя в 

своей профессиональной деятельности, а также студенты – практиканты при 

прохождении педагогической практики в школе. 

Апробация отдельных материалов выпускной квалификационной работы 

была осуществлена в следующем виде:  

- статья «Роль учебно-исследовательской деятельности в школьном курсе 

литературы» [9]; 

- выступление на внутривузовской научно-практической конференции с 

докладом «Роль учебно-исследовательской деятельности в школьном курсе 

литературы» (ЛПИ, апрель 2019); 

- обсуждение разработанных методических рекомендаций на 

методическом объединении учителей русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» г. Лесосибирска, вследствие чего они были рекомендованы к 

использованию при организации учебных и социокультурных исследований 

обучающихся при изучении творчества А. П. Чехова (и художественной 

литературы в целом). Акт о внедрении прилагается.  

Фондом М. Прохорова в 2018 году была поддержана заявка для работы по 

теме выпускного исследования в Иркутской областной универсальной научной 

библиотеке им. И. И. Молчанова – Сибирского. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 

включающего 38 наименований. Общий объем работы – 58 печатных листов. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

1.1 Понятие об учебно-исследовательской деятельности и ее функциях 

в документах и методических материалах, регламентирующих реализацию 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

 

Внедрение учебно-исследовательской деятельности в современный 

учебный процесс обусловлено как новыми тенденциями культурно-

экономического развития общества, так и последними ФГОС. В первую 

очередь, необходимо выяснить, как учебно-исследовательская деятельность 

понимается в современной педагогике. Несмотря на множество различных 

определений, в большинстве трактовок термина «учебно-исследовательская 

деятельность» характерные  признаки, как правило, совпадают. 

Ключевым для нашего исследования мы возьмем определение 

Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО): учебно-исследовательская деятельность является 

«средством развития универсальных учебных действий (УУД) и формирования 

компетенций обучающихся» [32]. Также, говоря о личностных результатах 

освоения основной образовательной программы, ФГОС ООО указывает на 

«необходимость учебно-исследовательской деятельности в формировании 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми» [32]. 

Из чего можно заключить, что у проектной и учебно-исследовательской 

деятельности итогами считаются не столько предметные результаты, которые 

включают умения, освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета, специфические для данной предметной области, а также виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
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сколько личностное и интеллектуальное развитие школьников, рост их 

компетентности в сфере, выбранной для исследования или проекта, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Определяя содержание программы по развитию УУД, в ФГОС ООО 

акцентируется внимание на необходимости «описания особенностей 

реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 

также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений  

То есть, для обучающихся 5-9 классов учебно-исследовательская 

деятельность направлена, в основном, на исследования в рамках предмета, 

поиск информации и творческое представление результатов работы. 

В свою очередь, Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования (далее - ФГОС СОО), 

ориентированный на становление личностных характеристик старших 

школьников, дает следующий портрет выпускника: «готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность» [33]. Владение навыками 

учебно-исследовательской деятельности также включено в требования к 

метапредметным результатам обучения (УУД и межпредметные понятия) и 

личностным результатам (коммуникативные навыки). ФГОС СОО также 

определяет функцию учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

качестве «средства совершенствования УУД обучающихся», «сформированных 

умений работы над индивидуальными проектами и учебных компетенций», а 
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также как «критерий оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» [33].  

Можно сказать, что в старших классах при использовании урочной и 

внеурочной учебно-исследовательской деятельности на первый план выходят 

межпредметные связи, а также формируются умения работы над 

индивидуальными проектами. 

Таким образом, разница в подходах обоих стандартов минимальна – 

ФГОС СОО в отличие от ФГОС ООО выделяет владение учебно-

исследовательской деятельностью в качестве необходимого навыка для 

выпускника школы, а также использует ее как критерий оценивания учебных 

результатов школьников. В целом ФГОС ООО и ФГОС СОО определяют 

схожие функции учебно-исследовательской деятельности: развитие 

универсальных учебных действий, формирование компетенций 

(познавательных, коммуникативных, информационных и т. д.) школьников в 

предметных областях.  

Необходимо отметить, что в современной педагогике и педагогической 

психологии применяются два понятия, подобные по содержанию: «проектная 

деятельность» и «учебно-исследовательская деятельность». В учебной практике 

они «нередко соединяются в «проектно-исследовательское» обучение и даже 

иногда отождествляются» [28, c. 112]. Между тем, специалисты не 

рекомендуют соединять данные понятия, так как проектирование и 

исследование представляют собой «различные по направленности и 

содержанию виды деятельности» [29, c. 13].  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

Эксперты ФГОС утверждают, что на уровне основного общего образования 

делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как 

типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы 
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на уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

Благодаря учебно-исследовательской работе происходит "приращение" в 

компетенциях обучающихся. Школьники получают возможность взглянуть на 

поставленные задачи с точки зрения ученого, исследователя, который 

занимается научной работой – в этом заключается важность учебно-

исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся может быть 

организована в 2-х формах: 

˗ урочная (включает в себя семинары, уроки, лабораторные и 

практические занятия и др.);. 

˗ внеурочная (дополняет урочную деятельность, позволяет заниматься 

научно-исследовательской работой, писать рефераты на интересующие 

школьников темы, проводить интеллектуальные игры, марафоны, конференции 

и т. д.). 

В рамках реализации гуманитарного профиля организуются поездки и 

экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей 

культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. 

Проектная деятельность обучающихся нацелена на результат или  

запланированный продукт, который позволяет решать прикладную задачу. 

Результат должен иметь конкретное материальное выражение. 
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Таким образом, сравнительный анализ ФГОС ООО и ФГОС СОО 

продемонстрировал, что оба стандарта понимают учебно-исследовательскую 

деятельность как важный процесс обучения, формирующий у школьников 

необходимые умения и навыки. Под функциями учебно-исследовательской 

деятельности понимается формирование универсальных учебных действий, а 

также развитие учебных компетенций обучающихся. Также следует разделять 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, несмотря на некую 

сх ожесть понятий. Мо жно заключить, чт о в со временном об разовательном 

пр оцессе уч ебно-исследовательская де ятельность по лучает вс е бо лее ши рокое 

распространение, пр едставляя со бой по пулярную фо рму уч ебной ра боты и 

не обходимое ср едство ра звития са мостоятельного тв орческого по дхода 

уч ащихся к жизни, чт о по дтверждает мн ожество тр удов пс ихологов и 

педагогов. 

Ос новные по ложения ФГ ОС ко нкретизированы в пр имерной ос новной 

об разовательной пр ограмме (д алее - ПООП), ко торая в св ою оч ередь и ст ала 

ос нованием дл я ра зработки пр ограмм по уч ебным предметам. Из ни х на иболее 

из вестны пр ограммы по ли тературе дл я 5- 11 кл ассов (а вторы В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлёв), пр ограмма ку рса «Литература», 10 –11 классы, ба зовый 

ур овень (а вторы С. А. Зинин, В. А. Чалмаев), пр ограмма ку рса "Л итература. 5- 9 

кл ассы" (М еркин Г. С., Зи нин С. А.). 

Наиболее соответствующей дл я реализации на шей те мы выпускной 

квалификационной работы сч итаем пр ограмму ку рса «Л итература»,  10 –11 

кл ассы, базовый уровень, разработанную творческим коллективом:  

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. 

Пр и планировании  уч ебно-исследовательской де ятельности в пр ограмме 

ку рса «Л итература» дл я 10 -11 классов со храняется пр еемственность по 

от ношению к ку рсу ли тературы ос новной шк олы по программе, 

по дготовленной ко ллективом авторов-составителей, по д ру ководством 

Г. С. Меркина, С. А. Зи нина и ре ализуемой по средством со ответствующих 
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уч ебников: дл я 5- 8 кл ассов (а втор-составитель Г. С. Меркин), дл я 9 кл асса 

(а вторы-составители С. А. Зинин, В. И. Сахаров, В. А. Чалмаев).  

Та к, в це нтре ку рса 9 кл асса – по дведение ит огов ра боты по ли тературе в 

5– 8 кл ассах и ус воение ос нов ис торико-литературного пр оцесса в ру сской 

культуре. Пе рвостепенной за дачей ку рса ли тературы в 10 -11 кл ассах яв ляется 

выс траивание у об учающихся пр едставления об ис торико-литературном 

процессе. Эт о пр оисходит бл агодаря хр онологической по следовательности 

из учения пр оизведений кл ассической ли тературы XI X–XX веков. 

В пр имерной ос новной об разовательной пр ограмме ср еднего об щего 

об разования (д алее - ПО ОП СО О) ск азано: «И сследовательское на правление 

ра боты ст аршеклассников до лжно но сить вы раженный на учный характер. Дл я 

ру ководства ис следовательской ра ботой об учающихся не обходимо пр ивлекать 

сп ециалистов и уч еных из ра зличных об ластей знаний. Во зможно вы полнение 

ис следовательских ра бот и пр оектов об учающимися вн е шк олы – в 

ла бораториях вузов, ис следовательских институтов, ко лледжей» [14, c. 216]. 

Ка к видим, уч ебно-исследовательская де ятельность мо жет ос уществляться с 

пр ивлечением ра зличных до полнительных средств в ра мках исследования. 

Ка к правило, та кая де ятельность ос уществляется в си стеме ко ллективных 

тв орческих дел. Кр оме этого, её мо жно ор ганизовать на ра зных эт апах 

об учения: в пр опедевтический пе риод (к огда из учение ма териала ещ ё не 

началось), во вр емя ра боты на д темой и по сле того, ка к из учение ма териала 

завершится, по дводя итоги. Естественно, ис следовательская де ятельность по 

пр едмету не за мыкается то лько в ра мках пр едложенной си стемы и 

пр едполагает за нятия и по те мам (видам), не об язательно св язанным с 

из учаемым ли тературным материалом. Ст имулировать эт у де ятельность 

пр извана ру брика «К оллективные и ин дивидуальные проекты», за дания 

ко торой ра зличаются по ме тодическим фо рмулировкам: доклады, рефераты, 

на учные исследования, ко мпьютерные презентации, тв орческие пр оекты и др. 

На учные ис следования и тв орческие пр оекты мо гут бы ть ис пользованы в 
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ка честве по дготовки к «о владению ос новами на учных ме тодов по знания 

ок ружающего ми ра» и дл я фо рмировании «с пособности к са мостоятельной 

ин формационно-познавательной деятельности», ко торые не обходимы пр и 

ос воении вы пускником в да льнейшем лю бой специализации. 

Ис ходя из этого, мо жно го ворить о том, чт о в со временной шк ольной 

си стеме по ставлена це ль фо рмирования творческой, ра зносторонне ра звитой 

личности. Поскольку тв орчество не возможно бе з по знавательной деятельности, 

ор ганизация ис следовательской де ятельности уч ащихся яв ляется од ним из 

ва жных ус ловий ра звития их по знавательной активности. Гл авную 

от личительную ос обенность подростков, ко торые сп особны уч аствовать в 

ис следовательской работе, со ставляет пр исутствие у эт их об учающихся 

по требности к по знанию нового. 

Ос уществление не обходимости уз навать но вое пр оисходит на вс ех эт апах 

об учения школьников. Уч ебно-исследовательская деятельность, та кже ка к 

сп особ реализации, пр едставлен в ус тройстве пр ограммы ст аршей шк олы и 

пр едставляет пр инцип по ступательности в ра звитии ли тературы и, в частности, 

пр еемственности ли тературных явлений, ра зличного ро да ху дожественных 

вз аимодействий (э тот ва жный ас пект из учения ку рса пр едставлен ру брикой 

«В нутрипредметные связи»). Не ме нее ве сомым сч итается ку льтуроведческий 

ас пект ра ссмотрения ли тературных явлений. 

Зн ачимую ро ль дл я до стижения эт их ре зультатов иг рает уч ебно-

исследовательская ра бота. Он а пр едставляет со бой од ну из на иболее 

де йственных фо рм уч ебной де ятельности в шк ольном ку рсе литературы. Эт о 

об условлено ее сп ецификой – да нный ти п ра боты сп особствует ус тановлению 

те сной вз аимосвязи ме жду уч ебной де ятельностью и вн еклассной работой, 

по могает ус пешно ра звивать ко ммуникабельность у шк ольников по средством 

по иска и по дбора ма териала в Интернете, музеях, библиотеках, ар хивах и т. д. 

Пр авильно ор ганизованная уч ебно-исследовательская де ятельность сп особна 
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на учить ст аршеклассников об щаться с людьми, бр ать интервью, вы слушивать и 

за писывать ответы. 

Та ким образом, пр ограммы ку рса «Литература», а та кже уч ебники дл я 

10 –11 кл ассов по ли тературе, по дготовленые в со ответствии с ФГ ОС СОО, 

со храняют пр еемственность с ФГ ОС ОО О и на правлены на до стижение 

ва жнейших личностных, ме тапредметных и пр едметных результатов, 

на званных в стандарте. Уч ебно-исследовательская де ятельность от ражена ка к в 

ФГ ОС СОО, та к и в ФГ ОС ООО, а также отражена в ПООП. 

 

1.2 Основные тенденции в организации и проведении  

учебно-исследовательской деятельности, представленные в учебниках и 

методических работах учителей литературы в старших классах. 

 

Дл я вы явления сп ецифики ор ганизации и пр оведения уч ебно-

исследовательской де ятельности при из учении ли тературы в 10 -11-х кл ассах 

мы об ратились к пе дагогическому оп ыту уч ителей и методистов. Из учение их 

ра бот по зволило на м вы делить  на иболее эф фективные ви ды и фо рмы заданий, 

способствующие, по мн ению педагогов-практиков, ее эффективности. 

Так, И. И. Пе реверзева на св оих за нятия ис ходит из того, чт о уч ебно-

исследовательская де ятельность ст аршеклассников до лжна «н осить 

де ятельностный характер, ох ватывать вс е ур овни ра звития ли чности и 

по зволять со здавать мо дели по знания ре альности» [24, c. 314]. Уч ебно-

исследовательскую де ятельность на ур оках ли тературы пе дагог оп исывает в 

ви де сл едующего ал горитма: 

 «з амысел де ятельности; 

 вы движение пр облемы ис следования; 

 пр оектирование сх емы ра боты; 

 тв орческий ре зультат ра боты; 

 оф ормление ре зультатов ра боты» [24, c. 314]. 
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И. И. Пе реверзева поясняет, чт о ее ме тод бе рет за ос нову ст руктуру 

на учного исследования, ко гда ст аршеклассники со вместно с пе дагогом 

«ф ормулируют тему, объект, предмет, за дачи и це ль работы, вы двигают 

гипотезы, пр оверку ко торых не обходимо пр оизвести» [24, c. 314]. Кл ючевым 

ус ловием уч ебно-исследовательской де ятельности И. И. Пе реверзева на зывает 

ин терес об учающегося к вы бранной те ме исследования, им енно эт о яв ляется 

ст имулом и мо тивом дл я по следующего по иска и си стематизации не обходимой 

информации. По эт ой пр ичине шк ольникам пр едлагается са мостоятельно 

вы брать тему, ис ходя из те кущего шк ольного ку рса литературы. Хо рошим 

ср едством пе дагог сч итает ис пользование ме жпредметных св язей с др угими 

гу манитарными ди сциплинами (р усский язык, история, философия, МХК, 

ин остранный язык). 

Та кже  И. И. Пе реверзева в св оей пр актике ис пользует гр упповую 

уч ебно-исследовательскую работу, ст имулируя ст аршеклассников со вместно 

подбирать, «систематизировать, об общать информацию, де лать за ключения и 

выводы, оп ираясь на на учную ба зу исследования, дискутировать, пр едъявлять 

доказательства, ум еть вы слушать оппонента. Во вр емя по дбора ин формации 

шк ольники ак тивно ос уществляют рефлексию, ис пользуя ан ализ и синтез, 

ин дукцию и дедукцию, обобщения, пр ичинно-следственные св язи» [24, c. 315]. 

Ка к видим,  И. Пе реверзева го ворит об эф фективном вн едрении в пр актику 

гр упповой уч ебно-исследовательской деятельности.  

Среди продуктов УИД обучающихся И. И. Пе реверзевой указывает 

доклад, конспект, тезисы, схему, выписку и др., что от ражает ши рокий сп ектр 

фо рм ре ализации уч ебно-исследовательской де ятельности на ур оках 

ли тературы в ст арших классах. К ма териалам эт ой та блицы мы об ращались пр и 

ра зработке ме тодических рекомендаций, при организации УИД по теме нашей 

работы мы использовали из перечисленных учителем следующие (табл. 1) : . 
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Ре зультаты 

ра боты 

Ос обенности со держания 

Доклад Пу бличное вы ступление на вы бранную тему, ко торое ос новывается на 

са мостоятельной ис следовательской де ятельности 

Выписки Из ложение ча стей текста, от ражающих ид ею ра боты 

Рецензия Об ъективный кр итический отзыв, ко торый от ражает оц еночное су ждение об 

ид еях ра боты 

Отзыв Ан алитическое суждение, ко торое вы ражает мнение, со держащее оц енку 

че го-либо 

Видеоролик Видеоматериалы, пр едставляющие со бой су бъективный ре жиссерский 

вз гляд на ак туальную пр облему ил и исследование. По добные 

ви деоматериалы мо жно ис пользовать дл я пр езентации на конференции, 

оф ормления ан нотаций и буклетов, пр едставления ли тературных 

достопримечательностей 

 

Та блица 1. Ре зультаты уч ебно-исследовательской де ятельности на ур оках 

ли тературы (п о И. И. Пе реверзевой) [25, c. 31 5-316] 

Та ким образом, це нность на блюдений и вы водов И. И. Пе реверзевой 

за ключается в том, чт о он а пр едлагает ко нкретный ос нованный на ст руктуре 

на учного ис следования 5- этапный ал горитм уч ебно-исследовательской 

де ятельности по уч ебному пр едмету «Литература».  

Ор ганизация уч ебно-исследовательской де ятельности вх одит в 

пр ограмму пе дагогической пр актики ст удентов вы пускного ку рса 

пе дагогического вуза, ко торая пр оходит в об разовательных ор ганизациях 

ра зличного  ти па (школы, лицеи, ги мназии и т. п.). Так, об учающиеся по 

пр офилю «Р усский яз ык и ли тература» 5- курсники А. Д. Ну руллаев и 

А. А. Лу нгуль в св оей ра боте со ст аршеклассниками ис ходили из того, чт о 

ис следовательскую де ятельность ра ссматривали ка к сп особ ра звития 

по знавательной ак тивности подростков. Им енно эт от ас пект  уч ебно-

исследовательской де ятельности об условил ра зработанный шк ольниками 
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со вместно с ст удентами-практикантами ин дивидуальный пл ан по дготовки и 

пр оведения ис следования по литературе.  

Ст уденты-практиканты отмечают, чт о в 10 -м кл ассе ис следовательская 

ра бота мо жет бы ть эф фективна «н е то лько на эт апах из учения от дельных те м и 

вопросов, но и пр и по дготовке к уч астию в конкурсах, 

ко нференциях» [25, c. 104]. Ин ыми словами, уч ебно-исследовательская 

де ятельность им еет бо лее ши рокий сп ектр применения, че м об ычно эт о 

ук азывается в ву зовских уч ебниках по ме тодике об учения литературе. 

На чинать по добную де ятельность ст уденты-практиканты ре комендуют с 

со здания пр облемных ситуаций. 

Сп особствует ак тивизации уч ебно-исследовательской де ятельности 

ор ганизация и пр оведение ко нкурсов «н а са мую лу чшую уч ебно-

исследовательскую ра боту по ст епени пр оработанности темы, содержанию, 

оформлению, за щите» [21, c. 105]. На вы полнение в ка честве до машнего 

за дания ос новной ра боты с по следующей за щитой уч ащимися св оих 

ис следований да ется от од ной до тр ех недель. Ав торы ст атьи указывают, чт о 

де сятиклассникам не обходимо да вать бо льше свободы, по зволяя им 

са мостоятельно вы бирать тему, от бирать подходящий, по их мнению, ма териал 

и ра ботать на д исследованием. 

Та ким образом, в ст атье А. Д. Ну руллаева и А. А. Лу нгуль ос новное 

вн имание  уд елено со вместной ра боте ст аршеклассников и уч ителя по 

ра зработке ин дивидуального пл ана к уч ебно-исследовательской деятельности. 

Од нако вы зывает вопрос, пр авильно ли св одить уч ебно-исследовательскую 

де ятельность к сп особу ра звития то лько ли шь по знавательной ак тивности 

обучающихся. Думается, чт о и са ми ав торы ст атей  по нимают  эт от ви д 

де ятельности го раздо шире, но ра мки ст атьи не по зволили им об эт ом по дробно 

написать. 

В ра мках на шего вы пускного кв алификационного ис следования 

ин тересными дл я на с  бы ли пр актические ра зработки С. П. Ку рносовой по 
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ор ганизации уч ебно-исследовательской де ятельности в об учении ли тературе 

пр и ис пользовании «м етода пр облемного об учения на эт апе об ъяснения но вого 

ма териала ил и вы полнения до машнего за дания на от дельных эт апах урока. 

По добная ра бота мо жет за нимать ве сь урок, пр евращая ег о в ур ок-исследование 

ил и ст ать са мостоятельной де ятельностью во вн еурочное вр емя» [17]. Так, эт им 

уч ителем ли тературы бы ла ра зработана и ап робирована сл едующая ст руктура 

ур ока-исследования: 

 «а ктуализация зн аний; 

 ху дожественное чт ение те кста (ф рагмента); 

 по становка проблемы, фо рмулировка те мы ис следования; 

 ре шение пр облемы (л итературоведческий ан ализ те кста); 

 вы воды по те ме ис следования; 

 ре флексия (з адание на до м в фо рме со чинения)» [17]. 

С. П. Ку рносова сч итает ин дивидуальную фо рму уч ебно-

исследовательской де ятельности на иболее по дходящей дл я из учения 

ли тературы в 10 -м классе. Пр и ор ганизации по добной фо рмы исследования, 

пе дагогу не обходимо уч итывать ли чностные ос обенности ка ждого 

обучающегося, ег о пр офессиональную ор иентированность и по дбирать 

на иболее по дходящие дл я не го ра зновидности са мостоятельной работы. Дл я 

эт ого эф фективным мо жет бы ть об ращение к ме жпредметным связям, 

по зволяющим старшекласснику, лю бящему историю, вз ять ис следование по 

ис тории ли тературного течения, на правления и т. д.; уч ащемуся со 

ск лонностью к ин остранным яз ыкам мо жно пр овести ср авнительный ан ализ 

пе реводов ху дожественного пр оизведения и т. д. В эт ом сл учае в пр оцессе 

уч ебно-исследовательской де ятельности де сятиклассники не то лько об учаются 

литературе, но и по лучают но вые зн ания в ин ых пр едметных областях. Ва жно 

заметить, чт о ра зработанные С. П. Ку рносовой ре комендации со ответствуют 

за дачам ПООП, ре шение ко торых пр едполагает вы явление ме жпредметных 
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св язей на ур оках ли тературы дл я пр едставления уч ащегося о сл ожности и 

мн огоуровневости ка ртины мира.  

Та ким образом, на иболее зн ачимыми дл я на шего кв алификационного 

ис следования в ме тодических ма териалах С. П. Ку рносовой яв ляются 

ре комендации по ор ганизации уч ебно-исследовательской деятельности, 

уч итывающей ли чностные ос обенности ка ждого об учающегося пр и 

ус тановлении ме жпредметных св язей ан ализируемого ху дожественного те кста 

с пр едметами гу манитарного цикла. Эт от по дход пр едставляется интересным, 

по скольку и фо рму пр одукта уч ебно-исследовательской де ятельности 

пр едлагается подбирать, уч итывая та кже ин дивидуальные на клонности и 

ин тересы ка ждого учащегося. 

Мн огие уч ителя практики, ра змышляя о ре зультативности уч ебно-

исследовательской де ятельности по литературе,  ре комендуют ис следовать 

пр оизведения не большого объема. Так, К. В. Ты рышкина пр едлагает  

об ращаться пр еимущественно к вн еурочной деятельности. Пе дагог пр едлагает 

вы бирать дл я ис следования шк ольные повести, «а дресованные по дросткам и 

от вечающие во зрастным ос обенностям об учающихся» [31, c. 60]. 

Плодотворным, по мн ению педагога, мо жет ст ать со вместная уч ебно-

исследовательскую деятельность, ор ганизация ко торой вк лючает сл едующие 

эт апы: 

 ус тановка ко нтакта с ау диторией (с оздание эм оционального фона, 

зн акомство с темой, по становка пр облемной си туации); 

 ра звертывание со вместной де ятельности (п оиск и оп исание 

кл ючевых мо тивов произведения, си стематизация данных, оф ормление 

ис следовательской ко нцепции); 

 ко нцептуализация со бственного мн ения (с равнительный анализ, 

за полнение таблиц, на писание доклада, рецензии, со чинения); 

 ре флексия (п одведение ит огов со бственной 

де ятельности) [31, c. 60 - 64]. 
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По мн ению К. В. Тырышкиной, за нятия по добного ро да – эф фективная 

фо рма ор ганизации уч ебно-исследовательской де ятельности в об учении 

по дростков литературе, по скольку он и мо тивируют ст аршеклассников «к 

по иску ра нее не известных пу тей решения, а значит, к тв орческой пе реработке 

знаний, соответственно, к лу чшему их ус воению» [31, c. 64].  

Итак, подход, пр едлагаемый К. В. Ты рышкиной лю бопытен уж е тем, чт о в 

от личие от ос тальных исследователей, он по дразумевает уч ебно-

исследовательскую де ятельность на вн еурочных за нятиях по литературе. К 

то му же, эт а ме тодика оп ределенно до лжна за интересовать старшеклассников, 

по скольку ос новывается на по дборе не сложных, «т яжелых» кл ассических 

произведений, а кн иг из се рии «я нг эд алт» (п одростковая литература), в 

до ступной фо рме ра скрывающих ин тересные по дросткам пр облемы и 

переживания. Та кже пл юсом ме тодики К. В. Ты рышкиной яв ляется 

по следовательная че тырехэтапная мо дель занятия, на правленная на ре ализацию 

уч ебно-исследовательской де ятельность по ли тературе на вн еурочных занятиях. 

Та ким образом, мы пр оанализировали сп особы ре ализации  в 

об разовательной ор ганизации уч ебно-исследовательской де ятельности 

методистами, учителями-практиками, ус пешно ап робированные им и в хо де 

уроков. Не смотря на ра знообразие подходов, вс е ав торы вы деляют сл едующие 

об щие на правления уч ебно-исследовательской де ятельности в пр оцессе 

об учения ли тературе: св обода в вы боре те мы ис следования об учающимися и 

са мостоятельная по следующая ра бота; ис пользование ме жпредметных св язей с 

др угими гу манитарными дисциплинами, ин теграция с др угими предметами, 

со здание пр облемных си туаций и по этапная ра бота на д исследованием. В 

да льнейшей работе, сч итаем во зможным уч итывать их оп ыт и ис пользовать 

не которые из сп особов ор ганизации уч ебно-исследовательской деятельности. 

 

 

 



22 

 

Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  В СТАРШИХ КЛАССАХ 

2.1 Литературоведы и методисты об идейно-художественном 

своеобразии рассказа А. П. Чехова «Ионыч». 

 

В пр ограмму уч ебного пр едмета «Л итература» вк лючены произведения, 

об ладающие вы соким нр авственным по тенциалом и по зволяющие ре шить 

сл едующие во спитательные задачи, сф ормулированные в ПО ОП: «в оспитание 

ку льтуры по нимания «ч ужой» позиции, а та кже ув ажительного от ношения к 

це нностям др угих людей, к ку льтуре др угих эп ох и на родов; ра звитие 

сп особности по нимать ли тературные ху дожественные произведения, 

от ражающие ра зные эт нокультурные тр адиции; фо рмирование ум ений 

воспринимать, анализировать, кр итически оц енивать и ин терпретировать 

прочитанное, ос ознавать ху дожественную ка ртину жизни, от ражённую в 

ли тературном произведении, на ур овне не то лько эм оционального восприятия, 

но и ин теллектуального осмысления, от ветственного от ношения к 

ра знообразным ху дожественным см ыслам» [25, c. 31]. 

Ур оки ли тературы по зволяют со вмещать за дачу нр авственного 

во спитания и за дачу фо рмирования тв орческой ли чности бл агодаря 

мн огочисленным пр облемным ситуациям, пр едставленным  в ху дожественных 

текстах, фа ктам ли чной и тв орческой жи зни писателей. 

Ан тон Па влович Че хов – кл ассик ру сской литературы. В ег о 

пр оизведениях ос вещены ак туальные пр облемы то го времени, ко торые и се йчас 

вы зывают ин терес со временного общества. Ра ссказ «Ио ны» не ст ал 

исключением, в нё м пи сатель ра ссуждает о пр облеме нр авственных ценностей, 

об от ветственности че ловека за ег о нр авственный вы бор пе ред са мим со бой и 

обществом.  
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Ю. В. Ле бедев в уч ебнике  «Литература» (10 класс) оп ределяет ос новную 

те му ра ссказа ка к «с трашное зл о ом ертвения че ловеческих душ». Ав тор 

уч ебника по дробно ра ссматривает си стему персонажей, ос новное вн имание 

уд еляя об разам Ту ркиных и Старцева. Пе рвых он од нозначно от носит к 

от рицательным персонажам, ха рактеризуя их сл едующим об разом: «се мья 

Ту ркиных, сл ывущая в го роде С. «с амой об разованной и талантливой», 

ол ицетворяет ми р об реченный на бе сконечное по вторение од ного и то го же, 

ка к за игранная гр аммофонная пл астинка» [18, с. 355]. 

Дл я оп ределения жи зненных це нностей пе рсонажей Ю. В. Ле бедев 

ис пользует вы ражение «и митация жизни», ук азывая на то, чт о пе рсонажи бо лее 

оз абочены вн ешней ст ороной св оего существования, че м ег о вн утренним 

(н равственным) наполнением. Ав тор уч ебника по дчеркивает сх одство 

Ту ркиных и Ст арцева: «В ялой им итацией живого, мо лодого чу вства ст ановится 

лю бовь Ст арцева к Ек атерине Ивановне. Бе спомощные по рывы ее вс ё вр емя 

на талкиваются на вн ешнее и вн утреннее сопротивление. Ге роиня гл уха к ду ше 

Ст арцева» [18, с. 356]. И ес ли вл юбленность Ст арцева – св идетельство того, чт о 

мо лодой Дм итрий Ио ныч бы л сп особен на йти кр асоту и см ысл жи зни ря дом с 

собой, то Ка терина Ив ановна  во площение по лноты жи зни ви дела в столице, не 

об ращая вн имание на чу вства Старцева. Пе йзажная зарисовка, по мн ению 

ав тора учебника, от ражает оц енку пи сателем  на дежд ге роев рассказа. Он 

ук азывает: «И вя лое чувство, во зникающие ме жду мо лодыми людьми, 

со провождается пр иближением ос ени с ее ти шиной и грустью. Мо тив ув ядания 

не сл учаен» [18, с. 356]. Ю. В. Ле бедев по дводит ит ог св оим ра змышлениям» 

«Н и любви, ни ис кусства в ис тинном см ысле в ра ссказе нет, но за то в из бытке 

им итация то го и другого. Старцев, то лько чт о по лучивший отказ, вы ходит на 

улицу, ле ниво по тягивается и го ворит: «С колько хлопот, однако!» [18, с. 356]. 

Со ставители уч ебника об ращают вн имание на ем кие детали, 

ис пользуемые А. П. Че ховым дл я пр едставления эт ой им итации жи зни и 

пе редающие пр оцесс пр евращения Ст арцева в Ионыча, в за скорузлого 
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собственника, пе ресчитывающего жё лтые и зе лёные бу мажки: «С начала он 

хо дит пешком, по том ез дит на па ре ло шадей с со бственным кучером. И во т 

пе чальный фи нал… Ко гда он пухлый, кр асный ед ет на тр ойке с бу бенчиками и 

Пантелеймоном, то же пу хлый и красный, с мя систым затылком, си дит на 

ко злах…» [18, с. 356]. 

По дводя ит ог ра звитию си стемы пе рсонажей,  Ю. В. Ле бедев ук азывает 

на «г лубокое жи зненное дно, ку да оп устился Ионыч», а та кже от мечает в 

ра ссказе  по зицию по вествователя по от ношению к Ту ркиным: «Н отки 

гр устной жа лости к эт им лю дям вд руг ок рашивают повествование. Их се мья 

де йствительно вы деляется на фо н го рода С., но ес ли он вершина, то ка к же 

ни зко па ла эт а не складная жизнь!» [18, с. 356]. 

Об щей че ртой и у Ю. В. Ле бедева и у В. Г. Ма ранцмана яв ляется 

ук азание на «о мертвение че ловеческих ду ш» ка к оц енку су ществования 

жи телей пр овинциального го родка С., ли шенных вы соких нр авственных 

ид еалов: «П рактикует в го роде очень много, но не бр осает и зе мства: «о долела 

жадность». В за метке фи ксируются дв а мо тива: не подвижность 

пр овинциальной жи зни и ог рубление человека, ко торого «о долела 

жадность». [18, с. 393]. 

В. Г. Ма ранцман пр идерживается тр адиционной то чки зр ения 

от носительно того, чт о «Ч ехов по степенно оп ровергает вы сказанное вн ачале 

об щее мн ение о се мье Туркиных, ко торая сч итается «с амой об разованной и 

та лантливой» в го роде С.» [19, с. 394]. От на чала к фи налу ра ссказа 

по вествователем от рицаются те не многие до стоинства Туркина, о ко торых 

уп оминается в начале. Остроумие, артистичность, до бродушие и т. п. 

«О строумие» Ту ркина ок азывается ещ ё и банальным. Ра з на йдя не обычное 

сочетание, с ег о то чки зрения, он бе з ко нца по вторяет его. В об разе  Ве ры 

Ио сифовны Ту ркиной по вествователь та кже по дчеркивает от орванность от 

жизни, те атральность поведения  героини. 
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Оп ределяя ме сто пр оизведения в тв орчестве писателя, Г. . Ио нин пи шет: 

«… рассказ «Ионыч», мо жет быть, на иболее сп орная ве щь Че хова; ее 

ис толкование в те чение мн огих ле т бы ло по дчинено пр евращению Че хова в 

обличителя, ед ва ли не са тирика В гу бернском го роде С. на рушилось 

ес тественное те чение жизни, и он за стыдился св оей «с куки и единообразия». 

Го род на чинает «о правдываться» за св ое су ществование пе ред 

«проезжающими». Уж е в этом, по Чехову, на чало тр ойной фа льши:1) жи знь 

самоценна, и не на до ее «о живлять»; 2) не ну жно ме стным оп равдываться пе ред 

пр иезжими; 3) не ну жно пр идумывать вз амен на стоящей жи зни жи знь 

сочинённую, ка к эт о де лают Ту ркины» [13, с. 128]. Ту ркины ср азу же 

по ставлены в ло жное по ложение св оей со циальной и ку льтурной ролью, 

не гласно на значенной им городом, – пр идавать го роду пр ивлекательную 

видимость. Т.о., ав тор уч ебника ак центирует мы сль о  за ниженной са мооценке 

персонажей, ко торые  хо тят не быть, а ка заться бо лее значимыми. 

 В эт ом городе, гд е вс е иг рают роли, Ст арцев не на ходит св ой жи зненный 

пу ть и по этому на чинает жи ть чу жой жизнью, в ко нце ко нцов на чинает иг рать 

ро ль «н адутого поляка». «С тарцев, ка к и Туркины, по жертвовал собою. 

Ст арцев вт ягивается в вы нужденный об ряд же ртвоприношения уж е тогда, 

когда, по пав в до м Туркиных, «п оддается об щему увлечению». Та к на чалось 

ег о падение. А ве дь че ловек он хо роший» [13, с. 129]. Те м са мым ав тор 

ук азывает на то, чт о Старцев, по пав по д вл ияние Туркиных, вы брал путь, 

ко торый пр ивел ег о к деградации.  

Г. Н. Ио нин, од ин из не многих методистов, ко торый об ращает вн имание 

об учающихся  на то, чт о в ра ссказе Че хова Ст арцев пр едставлен тружеником. 

Бо льшую ча сть жизни, он проводил, ра ботая в больнице. Эт от фа кт би ографии 

ли тературного ге роя мн огие ме тодисты пр осто не замечают. 

Г. Н. Ио нин утверждает, чт о «Т уркины – пр аздные лю ди» [13, с. 129]. В. 

В по зиции ме тодиста на м ви дится не которое противоречие. Ко гда он на зывает 

Ту ркиных актерами, то не оз начает ли это, чт о ак теры – пр аздные люди, то гда 
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ка к иг рая роли, он и до лжны пр илагать ус илия к этому. Так, например, Ве ра 

Ио сифовна дл я того, чт обы чи тать св ои романы, до лжна бы ла сн ачала на писать 

их.  

Од нако мн ения о пр аздности Ту ркиных по ддерживаются ав торы мн огих 

учебников. Так, В. Г. Ма ранцман сч итает: «Т алант мо жно иметь, по казывать 

ег о нелепо. Но де лать эт о не лепое де ло весело, да ещ е и «с се рдечной пр остой» 

– вт ройне смешно». [13, с. 396]. Ю. В. Ле бедев пи шет о Ту ркиных та к: «Мать, 

Ве ра Иосифовна, со чиняющая бе здарные опусы, о том, че го не бы вает в жизни. 

Дочь, Ка терина («Котик!»), уп орно иг рающая на рояле, ка к бы вк олачивая 

кл авиши вн утрь ин струмента…» [18, с. 355]. Т.о., ав торы-составители 

от казывают св оим ге роям в трудолюбии, пр изнавая за ни м ли шь ст ремление в 

ка заться образованнее, талантливее, интереснее, че м он и ес ть на са мом деле.  

Пр оанализировав информацию, пр едставленную в уч ебниках о ра ссказе 

А. П. Че хова «Ионыч», мы мо жем сд елать вы вод о том, чт о по степенно пр и 

из учении эт ого пр оизведения в шк оле на чинает пр еобладать мн ение о 

сл ожности и мн огогранности человека, ег о неоднозначности. 

Более зримой мысль А. П. Чехова об ответственности человека за 

нравственный выбор, определяющий всю его жизни, можно представить, если 

сравнить рассказ «Ионыч» с повестью «Цветы запоздалые», герой которого 

тоже доктор, уездный врач Топорков.  

«По принципу противоречия выстраивается образ доктора Топоркова. 

Несмотря на то, что повествователь отмечает сдержанность, педантичность 

героя, его неспособность или нежелание проявлять чувства, Топорков показан 

как один из самых искренних персонажей повести. Он не пытается произвести 

на других впечатление. Это его особенность открывается читателю не сразу. И, 

тем не менее, на протяжении всего текста читателю не давалось никаких 

сведений о том, насколько мнение княгини и княжны о герое соответствуют 

действительности. Нельзя отрицать того, что в финале происходит «прозрение» 

героя, – это главное событие «Цветов запоздалых». Однако при внимательном 
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чтении оказывается, что его неожиданность обусловлена не только 

реальностью фиктивного мира, но и особенностями повествования. И, несмотря 

на то, что воссоединение влюблённых в финале повести оправдывает 

читательские ожидания, анализ показывает, насколько иронично построен 

текст по отношению не только к персонажам, но и к реципиенту» [22, с. 51]. 

Таким образом, Топорков в начале произведения предстает перед нами 

бездушным профессионалом, для которого все измеряется деньгами. В финале 

рассказа он ради здоровья княжны Маруси  готов  отдать все свои сбережения.   

Сопоставление рассказов позволяет обучающимся проявить  авторскую 

мысль о том, что только от самого человека, невзирая на все обстоятельства, 

зависит  путь, по которому он идет: будет ли это  путь Старцева или же 

Топоркова.  

Уч ебно-ис следовательская де ятельность на ур оках ли тературы мо жет 

по зволить об учающимся ра зрешить сп орные во просы ин терпретации об разов 

пе рсонажей и по зиции ав тора в эт ом рассказе, а та кже фо рмировать у 

шк ольников на выки вд умчивого вн имательного чтения, по зволяя об основать 

со бственную позиция, ин огда не со впадающую с из ложенной в учебнике. 

 

2.2 Учителя и методисты об организации учебно-исследовательской 

деятельности на уроках литературы при изучении  произведений 

А. П. Чехова в 10 классе. 

 

В 10-11-х классах обучающиеся обращаются к произведениям 

А. П. Чехова, изучая их в контексте историко-литературного процесса. Среди 

рекомендуемых для чтения в старших классах – рассказы: «Крыжовник», 

«Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», «Палата № 6» 

и др. 

В ст арших кл ассах по вышаются тр ебования к из учению пр оизведений 

А. П. Чехова. Тв орчество пи сателя ра ссматривается ка к за ключительная ст адия 
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ра звития ру сской ли тературы XI X века. Де сятиклассники по полняют св ои 

зн ания св едениями о Чехове, би ография и тв орческий пу ть пи сателя 

ра ссматривается бо лее детально. Дл я уч ащихся ст арших кл ассов ре зультатом 

из учения тв орчества А. П. Че хова до лжно ст ать по нимание ег о ме ста в 

ис торико-литературном процессе, а та кже во зможность ув идеть в Че хове 

художника-новатора, ко торый пр одолжил в св оем тв орчестве вы сокие 

тр адиции ру сского ре алистического ис кусства и об огатил его. Для понимания 

роли А. П. Чехова в мировом литературном процессе некоторые методисты 

рекомендуют обратить внимание школьников на сопоставление произведений 

А. П. Чехова и Э. Хемингуэя. Подобно русскому писателю Хемингуэй достигал 

особой емкости произведений малых эпических жанров как за счет экономии 

художественных средств, так и за счет расширения и углубления перспективы, 

достигавшейся также многоплановостью изображения, – именно изображения, 

а не описания. 

За коренелость в ст арых привычках, заурядность, ко нформизм 

ос уждаются пи сателем в ра ссказе «Ч еловек в футляре». В пр оизведении 

«И оныч» – по днимается пр облема ги бели че ловеческой ду ши по д вл иянием 

по шлого окружения. Авторы программ по литературе рекомендуют обратить 

внимание обучающихся на своеобразие стиля автора. 

Для дополнительного чтения предлагаются произведения: «Крыжовник», 

«О любви», «Печенег». «Анна на шее», «Цветы запоздалые» и др. Выбор этих 

текстов для 10-х классов обусловлен тем, что мировосприятие обучающихся в 

10-х классах отличается от того, как воспринимают окружающую 

действительность ученики 5-9-х классов. У старшеклассников углубились 

также теоретические знания. 

При изучении творчества А. П. Чехова в школе учитель должен 

подбирать эффективные методы обучения, опираясь на специфику курса 

литературы в 10-11-х классах. Также необходимо учитывать небольшой объем 

произведений. По сравнению с романами и повестями, которые читаются 
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обучающимися по частям и анализируются поэтапно на каждом уроке, 

рассказы А. П. Чехова не требуют длительного времени для их прочтения. 

Небольшой объем позволяет учителю скрупулезно их анализировать на уроке, 

используя разные методы и приемы технологии анализа. 

Исходя из того, что темы произведений А. П. Чехова весьма 

разнообразны и автор использует различные художественные детали для 

создания художественного образа, учитель должен вдумчиво подходить к 

выбору методов и приемов анализа, т.к. каждое из произведений А. П. Чехова 

актуализирует различный контекст, без учета которого невозможно составить 

полное представление о художественном мире писателя. 

М. Л. Се манова в кн иге "Ч ехов в шк оле" об ращает вн имание на то, чт о «в 

ци кле ра ссказов о футлярной, узкой, ог раниченной ме щанской жи зни 

(« Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») Че хов с пр озорливостью 

пи сателя-реалиста ра скрывает нр авственное ур одство ме щанина ка к яв ление 

общественное. Ра ботая в шк оле на д эт ими рассказами, уч итель мо жет по казать 

на ко нкретном ма териале св оеобразие тв орческого ме тода писателя, 

ос обенности че ховского са тирического изображения, на следование Че ховым 

го голевских тр адиций» [15]. Ин аче говоря, пр оизведения А. П. Чехова 

пр едоставляют во зможность уч ителю ра скрыть нр авственную пр облематику и 

по знакомить об учающихся с тв орчеством писателя. 

Ма зурина В. А. утверждает, чт о «п ри из учении А. П. Че хова в 10 кл ассе 

ну жно хо тя бы кр атко ск азать о по литической и ли тературной об становке  

1880 -х годов. Пр и эт ом важно, чт обы уч еники не пр осто пр едставляли 

пр облемы эпохи, но по чувствовали ее дух, своеобразие» [15]. Ра ссуждая о 

во зможности ис пользования на ур оке ди алога искусств, В. А. Ма зурина пи шет: 

«С межные ви ды ис кусства на пе рвом эт апе зн акомства с ли тературным 

пр оизведением мо гут сы грать ро ль пр оявителя чи тательского во сприятия: 

сл ушание от рывка из пр оизведения в ис полнении ма стера ху дожественного 

сл ова и во прос: «Т ак ли ва м ви делись и сл ышались эт и страницы, ко гда вы 
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чи тали сами?»; ра ссматривание ил люстрации к пр оизведению и ра змышление 

на д тем, та кими ли пр едставляли уч еники эт и сц ены и эт их ге роев пр и чтении. 

Пр и да льнейшем из учении пр оизведения об учающиеся мо гут ис пользовать 

материал, ос нованный на ме жпредметных связях, в св оем ис следовании ил и 

пр и вы полнении тв орческого проекта. Эт о по могает об учающимся об наружить 

со бственную по зицию по от ношению к изображенному в пр оизведении» [15].  

Та ким образом, ме тодист ук азывает на во зможность об ращения к 

уч ебным ис следованиям пр и ор ганизации ин тегрированной де ятельности 

(л итература и ху дожественная ку льтура) на ур оках литературы.  

Многие методисты и учителя придерживаются того мнения, что при 

изучении каждого писателя, как бы ни была сформулирована тема урока, 

можно обращаться к учебно-исследовательской работе, т. к. она является, 

прежде всего, учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Именно 

это акцентируют учителя в своих статьях. Так, в статье «Использование 

технологии решения исследовательских задач при изучении рассказа 

А. П. Чехова «Ионыч», размещенной на сайте «Открытый урок. Первое 

сентября» учитель русского языка и литературы Т. И. Эйхенбаум пишет: «В 

процессе решения исследовательской задачи развиваются такие умения 

учащихся, как способность отвечать на эвристический вопрос; осмысливать 

проблемную ситуацию; выдвигать, обосновывать и проверять гипотезу; 

находить новый способ преобразования текста; продумывать план решения 

исследовательской задачи; самостоятельно выбирать объем информации» [38].   

Учителя – предметники уверены, что эффективном учебное исследование 

может быть прежде с учетом специфики учебного материала. Так, 

Т. И. Эйхенбаум указывает: «…учеников следует обучать “законам 

правильного” мышления, обеспечивающего нахождение истины, обоснованное 

и аргументированное. И делать это следует с учётом особенностей предмета. 

Так как спецификой предмета литературы является соединение науки и вида 

искусства, то наша задача – суметь найти такой вид учебной работы, который 
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позволил бы учащимся реализовать свои способности и овладеть активными 

способами мыслительной деятельности»  [38].  

Как видим, учителя русского языка и литературы, исходя из специфика 

предмета, сочетающего общение с произведением искусства и 

интеллектуальное его осмысление, настаивают не только на возможности 

активного обращения к межпредметным связям, в т. ч. и посредством диалога 

искусств, но и актуализации познавательных умений обучающихся. 

По нашему мнению, учебные задачи исследовательской направленности 

соответствуют требованиям ФГОС СОО, поэтому внедрение технологии 

решения исследовательских задач, предлагаемое учителями, возможно. Так, 

Т. И. Эйхенбаум пишет: «Технология решения исследовательских задач 

позволяет широко использовать систему творческих заданий, развивать 

общеучебные умения и навыки, осуществлять выбор домашнего задания 

разных уровней сложности, предъявлять результат деятельности частично или 

полностью в форме исследования, компиляции, графиков, схем, таблиц, 

сочинения, дискуссии, словесной дуэли, создания собственной системы 

заданий и т. п.; осуществлять межпредметные связи, организовывать 

индивидуальную или групповую работу с текстом» [38].  

Как видим, учителя, овладевшие этой технологией считают ее наиболее 

эффективной для формирования у обучающихся готовности к деятельностному 

подходу при изучении учебного предмета. Т. И. Эйхенбаум обращается к таким  

задачам всегда там, где возникает проблемная ситуация, где наличных знаний 

недостаточно и надо их либо переосмыслить, либо включить в другую 

знаковую систему, которая требует их нахождения, а затем применения в 

нестандартной ситуации.  

При характеристике ТРИЗ следует учитывать особенности организации 

учебного исследования, о чем Т.И. Эйхенбаум пишет: «Формула 

исследовательской задачи традиционна: У→ В →(Р), где У – условие, В – 

вопрос, на который предстоит искать ответ, а Р – решение и результат. Но 
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вопрос для такой задачи должен быть парадоксальным, не дающим ответа 

сходу» [38]. 

Именно эти особенности ТРИЗ учитывает Т. И.  Эйхенбаум при  изучении 

рассказа «Ионыч» в 10-м классе. Она пишет: «Технология решения 

исследовательских задач позволяет широко использовать систему творческих 

заданий, развивать общеучебные умения и навыки, осуществлять выбор 

домашнего задания разных уровней сложности, предъявлять результат 

деятельности частично или полностью в форме исследования, компиляции, 

графиков, схем, таблиц, сочинения, дискуссии, словесной дуэли, создания 

собственной системы заданий и т. п.; осуществлять межпредметные связи, 

организовывать индивидуальную или групповую работу с текстом» [38]. Как 

видим, учитель русского языка и литературы считает использование этой 

технологии весьма эффективным при организации широкого спектра приемов 

обучения литературе в старших классах. 

Т. И. Эйхенбаум предлагает разработку урока-исследования, в основе 

которого изучение рассказа «Ионыч» в 10-м классе. В качестве 

исследовательской задачи был сформулирован вопрос: «Почему рассказ 

А. П. Чехова называется именно «Ионыч»?». 

Исследование представляло собой многоэтапную деятельность, в 

процессе которой использовались разные приемы и формы работы с 

художественным произведением: решение парадоксальной ситуации, 

обращение к приёму говорящей фамилии, сопоставление антропонимов 

(собственных имен людей: Старцев Дмитрий Ионыч)  и онимов-экспликаций, 

разъяснение, объяснение, пояснение имени (земский врач, доктор Старцев 

и др.). 

Уже на 1-ом этапе работы Т. И. Эйхенбаум с 10-классниками  выдвигает 

две взаимоисключающие гипотезы: «1) в основе наименования персонажа 

находится разрушенная экспликация; 2) в основе наименования персонажа 

находится антропоним» [38]. На каждом из последующих этапов работы 
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приводятся доказательства разных точек зрения, фиксируются наблюдения, 

осуществляется рефлексия достигнутого. 

Об итогах исследования Т. И. Эйхенбаум пишет: «… решение 

исследовательской задачи позволяет учащимся увидеть процесс деградации 

личности героя рассказа А. П. Чехова «Ионыч» и убедиться в правильности 

положения о том, что главная мысль произведения находит своё отображение в 

его заглавии, а также отметить отличительные черты творческой манеры 

писателя» [38].  

Ознакомившись с работами учителей и методистов, которые 

рассматривали учебно-исследовательскую деятельность при изучении 

творчества А. П. Чехова, можно утверждать, что обращение к 

исследовательской деятельности  является органичной формой работы на 

уроках литературы в  старших классах. 

 

2.3 Методические рекомендации по организации учебно-

исследовательской деятельности при изучении  

вмалой прозы А. П. Чехова в 10 классе 

Нашей задачей является разработка методических рекомендаций по 

организации учебно-исследовательской деятельности при изучении 

произведений А. П. Чехова «Ионыч», «Цветы запоздалые» на уроках 

литературы в 10 классе общеобразовательной школы. 

При практической реализации исследовательского подхода в обучении 

необходимо использовать разнообразные формы учебной работы: 

индивидуальную, групповую, коллективную, фронтальную. Индивидуальная 

работа представляет собой выполнение учебного задания каждым учеником 

самостоятельно в соответствии со своими индивидуальными возможностями, 

без взаимодействия с другими учениками. 

А. П. Чехов в рассказе «Ионыч» представляет процесс духовной 

деградации человека в условиях ежедневного будничного быта. Тема 
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духовного оскудения была одна из распространенных в литературы XIX в., т.к. 

являлась художественным откликом на острые социальные и политические 

проблемы, волновавшие современное писателю общество.  

Важнейшим средством проявления авторской позиции в эпических 

произведениях являются антропонимы главных и второстепенных героев. 

Исходя из того, что фамилия является онимом семьи, рода, а имя связано с 

личностью человека, то выявление семантики имен персонажей в рассказе 

«Ионыч» позволит обучающимся определить авторское отношение к героям, 

связанное с идеей образа каждого героя. 

Семантика имени – распространенное средство, с помощью которого 

автор стремится передать характер своих героев. Этот способ действенен уже 

при самом первом появлении того или иного персонажа: познакомившись с 

первыми страницами текста, читатель, приобретая первое впечатление от  

героя, может составить самую первоначальную его характеристику, а затем 

отслеживать по мере чтения произведения, как этот герой меняется в ту или 

иную сторону. 

В 10 классе после знакомства с произведением А. П. Чехова и изучения 

рассказа «Ионыч» рекомендуем обратиться к учебно-исследовательской 

деятельности. На эту работу можно выделить один урок. На уроке, уже на этапе 

актуализации знаний (проверки знания и понимания текста), необходимо 

акцентировать внимание 10-классников на характеристике героев, подводя 

обучающихся к выводу о том, каковы причины деградации Дмитрия Старцева. 

Особое внимание уделить размышлениям учащихся о том, как можно  

охарактеризовать представленный в рассказе жизненный путь семьи Туркиных, 

которые хотя и не подвергаются существенным внутренним изменениям, но и 

не приобретают никаких новых нравственных качеств к концу произведения. 

Учитель проводит беседу, чтобы выявить основные функции имён 

собственных в художественном произведении. Основным становится решение 

вопроса о том, каковы функции имени в художественном произведении. 
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Учителю необходимо обратить внимание 10-классников на то, что 

человек – это личность, а литературный персонаж – это образ личности. 

Учащиеся могут вспомнить имена героев литературных произведений (Наташа 

Ростова, Петр Безухов, Андрей Болконский – герои романа-эпопеи 

Л. Н. Толстого «Война и мир»). Автор дает имена героям, чтобы назвать их, 

выделить из массы других действующих лиц. Как правило, ученики легко 

определяют номинативную функцию имени: писателю необходимо как-то 

обозначить персонажа, и это легко сделать, наделив его именем, которое  

обычно выбирается с учетом тех или иных особенностей – в зависимости от 

темы произведения – антропонимических норм.  

Если у 10-классников возникают затруднения при ответе на вопрос о 

других функциях имени, то можно напомнить обучающимся иные значимые 

имена.  

Таков, например, образ Тихона в пьесе А. Н. Островского «Гроза». Имя 

Островский выбирает под стать герою, следуя традиции «говорящих» имён 

собственных: Тихон от «тихий». «Тише воды, ниже травы», – вот каким мог бы 

быть девиз этого персонажа. Тихон слишком слабохарактерен для того, чтобы 

иметь не совпадающее с маменькиным собственное мнение.  

Говорящее имя у известного героя классицистического произведения 

Д. И Фонвизина «Недоросль», сына Простаковых. Имя Митрофан означает 

“подобный матери”, похожий на мать. И это действительно так. У 

Митрофанушки отсутствует цель в жизни, он подобно матери живет 

низменными интересами (любит поесть, побездельничать и погонять голубей), 

а не разумом, как этого требовали классицистические идеалы. 

Исходя из этого учащиеся делают вывод о том, что наряду с 

номинативной функцией собственные имена персонажей нередко выполняют и  

характерологическую, т. е. подчеркивают какие-то свойства личности.   

Так учитель подводит учащихся к формулировке задачи исследования – 

как имя персонажа отражает позицию автора в рассказе «Ионыч». 
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Для того, чтобы избежать недостоверных выводов, к которым может 

привести анализ имени одного персонажа (именно это получилось у 

Т. И. Эйхенбаум [38]), мы считаем целесообразной обратиться к нескольким 

героям этого произведения и организовать в классе исследовательскую работу 

по группам. Наблюдение над антропонимами 2-х и более персонажей, 

безусловно, увеличить достоверность полученных выводов. 

Класс делится на 3 группы, одна из которых исследует фамилию, имя и 

отчество главного героя, вторая группа проводит подобную работу с образом 

главы семьи Туркиных, третья – с женским персонажами этой семьи. Группам 

предлагается внимательно познакомиться с семантикой антропонимов, 

используемых в рассказе А. П. Чехова, выписать из словарей значения имен, 

сделать выводы о том, соотносится или не соотносится антропоним с авторской 

идеей, воплощенной в образе исследуемого героя/персонажа. 

Для определения значений фамилий рекомендуем обращаться к толковым 

словарям С.И.Ожегова, В.И.Даля, т. к. фамилии в большинстве своем 

происходят от имен нарицательных, а также к энциклопедии имен и фамилий. 

Первая группа, обратившись к информационным источникам, определяет 

семантику имени, фамилии и отчества Дмитрия Ионыча Старцева, главного 

героя рассказа.  

Фамилия Старцев образована от личного прозвища и относится к 

распространенному типу русских фамилий. Эта фамилия происходит от 

прозвища Старец. Он призывается на это служение самим Богом, достигает 

бесстрастия, сердечной чистоты, ему открывается воля Божия. Старец получает 

особый дар – направлять души ко спасению и врачевать их от страстей. 

Обучающиеся, как правило, говорят о несоответствии  такой семантики 

фамилии с характером и деятельностью героя, хотя вполне возможно, что в 

группе найдется ученик, который отметит близость героя и старца по характеру 

деятельности (врачевание, исцеление).  
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Рекомендуем учителю направить исследовательскую деятельность 

обучающихся на проверку и другой версии. Так, в словарях отражено и иное 

значение слова «старец» − «старый человек», человек преклонного возраста. 

Традиционно в мировой культуре старый человек является носителем 

жизненной мудрости, рационального отношения к поступкам и событиям.. При 

выявлении соотношении фамилии и поступков героя рассказа (особенно в 3-4 

главах произведения) учащиеся отмечают, что Старцев, прежде всего, 

руководствуется разумом, а не чувствами. Доказывая это, обучающиеся 

цитируют рассуждения Старцева перед предполагаемой им женитьбой на 

Екатерине Туркиной: «А приданого они дадут, должно быть, 

немало…Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, 

капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач... К тому же, 

если ты женишься на ней, – продолжал кусочек, – то ее родня заставит тебя 

бросить земскую службу и жить в городе…Ну что ж? – думал он. – В городе, 

так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...». Здесь отчетливо виден 

рационализм Старцева, несмотря на то, что он влюбен в Екатерину Ивановну.  

Дмитрий – распространённое имя греческого происхождения, 

означающее «посвящённый богине Деметре». Деметра – древнегреческая 

богиня земли и плодородия, поэтому человек, носящий имя Дмитрий является 

ее служителем. Основными в жизни такого человека становятся земные 

стремления и переживания, к котором относятся семейные заботы, а также 

другие интересы, связанные с телесностью. С другой стороны, с Деметрой 

связана любовь ко всему земному, в т. ч. и к человеку. Все это порождает 

внутренний конфликт носителя этого имени. 

Рекомендуем обучающимся найти в тексте материал, иллюстрирующий 

обе стороны Дмитрия, а также определить, в каком соотношении находятся эти 

стороны в образе Ионыча. Такая работа позволяет учащимся сделать вывод о 

том, что в жизни Дмитрия Старцева представлены поступки и переживания, 
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соотносимые с обеими сторонами его имени, но преобладающими оказались 

его земные (приземленные) интересы.  

У каждого человека есть небесный покровитель, святой, в честь которого 

он назван. Имянаречение происходило по церковному календарю, имя святого 

выбиралось из ближайшего ко дню рождения ребенка. Имя Дмитрий часто 

встречаемо в церковном календаре, поэтому сложно точно определить в честь 

какого святого назван герой произведения. 

Как правило, особый интерес в исследованиях подобной темы вызывает 

определение святого, в честь которого назван человек. Рекомендуем для такой 

работы учащимся предоставить материал по житиям святых Дмитрия Донского 

и Дмитрия Солунского. 10-классников обычно привлекает, в первую очередь, 

герой русской истории Дмитрий Донской. Изучив источники, обучающиеся 

формулируют общую модель жизни святого Дмитрия Донского: это собиратель 

русских земель, защитник находящегося под монголо-татарским игом  русского 

народа, победивший противника с помощью Божией, в т. ч. и с благословением 

Сергия Радонежского. Опираясь на сравнение рассказа А. П. Чехова и житие 

Дмитрия Донского, обучающиеся делают вывод о том, что Старцев не обладает 

чертами героя жития.  

Более плодотворным для исследования будет знакомство с житием 

Дмитрия Солунского, который при жизни проповедовал христианство. После 

возведения Дмитрия в лик святых, верующие молились ему об избавлении от 

болезней, он помогал при эпидемиях тем, кто просил о помощи. Учащиеся 

обращают внимание на то, что эта деятельность святого близка профессии 

чеховского героя. Нельзя не заметить его работоспособность. Большая 

практика Дмитрия Старцева позволяет обучающимся говорить о том, что в 

профессии он успешен. Лечению людей посвятил жизнь. 

Так как главный герой произведения по воле автора к финалу рассказа 

утрачивает имя и фамилию и горожане его называют просто по отчеству - 
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Ионыч, акцентируя наше внимание на том, что он сын Ионы, то обучающимся 

при проведении исследования необходимо выявить семантику и этого имени. 

По происхождению имя Иона – древнееврейское. Одно из его значений – 

«голубь», который, как большинство птиц или иных крылатых животных, 

выступает символом души и связи с миром божественного. Самым известным 

Ионой, в честь которого называли детей, является ветхозаветный пророк Иона. 

Современные школьники плохо знают истории святых, поэтому рекомендуем 

напомнить им историю жизни пророка Ионы, хотя бы в кратком виде. Господь 

оживил маленького Иону. Вся последующая жизнь пророка Ионы связана со 

множеством чудесных событий. Он был послан Богом пророчествовать в 

Ассирийское царство. Ему следовало отправиться в город Ниневею, погрязший 

в пороках, и предупредить его жителей о предстоящем наказании божием всей 

столицы, если горожане не раскаются в своих грехах. Однако Иона сомневался, 

что его будут слушать люди, пошел против воли Божьей, попытался избежать 

своей миссии, за что был наказан. Иона раскаялся, выполнил волю Господа.  

Рекомендуем обратить внимание обучающихся на семантику имени 

пророка и основные события его жизни. Сравнивая два понимания имени, 10-

классники должны будут  сформулировать свою концепцию о роли отчества в 

чеховской характеристике главного героя рассказа.  

Как правило, первоначально работая с отчеством героя, 10-классники 

отмечают, что с образом Ионыча можно соотнести мотив метания, 

неуверенности, присущий пророку Ионе. Но большая часть юных 

исследователей обычно приходят к выводу о том, что отчество не участвует в 

характеристике героя чеховского рассказа: Они утверждают, что Старцев не 

ничего «не взял» от имени своего отца.  

Как ни парадоксально, но эта мысль важна для представления о 

творчестве Чехова в целом, так как в его произведениях мы не видим 

образцовых отцов. Детям нечего перенять от своих родителей. Это отчетливо 

проявляется, например, в драмах Чехова, с которыми 10-классники 
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познакомятся на следующих уроках. Рекомендуем обратить их внимание на то, 

что в анализируемом рассказе автор не упоминает о связи Ионыча с 

родителями, но также нет информации и о том, что Ионыч сирота. 

Проведя поиск информации, группа приходит к следующему выводу: 

Чехов, с одной стороны показывает, что имя и фамилия способствует 

характерологии героя, а вот с другой стороны, отчество героя, соотносимое в 

представлением о душе человека, его связи с Богом, никак не проявляется в 

рассказе «Ионыч», что отражает свойственное тому времени стремление 

отказаться от традиций, в т. ч. и семейных, и найти новые формы 

существования человека в обществе. 

Задачей второй группы является поиск значений имени, фамилии и 

отчества главы семейства Туркиных. 

По одной из версий фамилия Туркин образована от прозвища Турка: так в 

старину называли турков. «Турки-османы составляли основное население 

Османской империи (1453—1918 гг.). Скорее всего, такое прозвище мог 

указывать либо на национальную принадлежность человека, либо на 

особенности его внешнего вида (например, черные волосы, смуглая кожа)» [5]. 

Такие прозвища, как Турок и Немец особенно в Малороссии, использовали по 

отношению к человеку, который, подобно иностранцу, не знающему русский 

язык, не понимает очевидного. Исходя из полученной информации, учащиеся 

обобщают значение слова «турок»: это человек, отличающийся от других, 

выделяющийся из общей массы. Это соответствует тому, как в рассказе 

характеризуют Туркиных горожане: «И указывали на семью Туркиных как на 

самую образованную и талантливую». 

Если обратиться к истории, то можно предположить, что у семьи 

Туркиных предки могли быть выходцами из Турции.  Эсобый интерес данное 

исследовательское задание вызывает у школьников, увлекающихся историей 

России. Они могут найти много исторических фактов о том, что после русско-

турецких войн, в том числе и в 1877—1878 гг., в Турции было много русских 
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пленных, а в России соответственно – много пленных турков. Таким образом, 

этот аспект школьного исследования отражает внимание Чехова к страницам 

российской истории, воплощая мысль о том, что обычной рядовой человек так 

же связан с мировой историей, как и государственный деятель высокого ранга. 

Имя главы семейства Туркиных Иван – это распространенная в 

русскоязычной среде форма церковнославянского имени Иоанн. В привычном 

для нас виде имя Иван появляется в 14 веке. Имена Иоанн и Иван полностью 

идентичны по своему значению и соотносятся с иудейским, обозначающим 

«Яхве милостив», где Яхве – это имя бога в Ветхом завете, а значит общее 

значение имени «Бог милостив».  

Размышляя о соответствии этого значения с именем персонажа, 

школьники отмечают то, что, действительно, к Ивану Петровичу, да и вообще к 

семье Туркиных «Бог милостив». Доказывают это утверждение 10-классники 

тем, что Туркины на протяжение всего рассказа остались единой семьей, члены 

которой понимают друг друга и поддерживают, они занимаются творчеством и 

привносят искусство в жизнь других жителей города. Многие годы они 

сохраняют любовь к друг другу, уважение и привязанность. 

Древнегреческое происхождение имеет и отчество героя. Имя Пётр в 

переводе означает «камень», «скала», также трактуют как «твёрдый», 

«надёжный», «непоколебимый». Важно отметить, что Иван Петрович является 

основой семьи Туркиных, Если Ионыч не имеет связи с отцом, то в этой семье, 

основанной на традиционном отношении родителей и детей, существует  

крепкая связь поколений, которую не может ослабить и своеволие младших.  

Подобную работу третья группа может провести по выявлению авторской 

идеи на основе имен других членов семьи Туркиных – Катерины и Веры 

Иосифовны Туркиных.  

Подводя итог исследования, обучающиеся приходят к выводу том, что 

антропонимы в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» не только выполняют 

характерологическую функцию, но и отражают авторскую идею каждого 
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образа. Следует иметь в виду, что в рамках реалистического произведения, в 

отличие от классицистического, антропонимы не прямо характеризуют 

персонажей, а указывают на то, какими они могли быть, какой путь был 

возможен для них, тогда как их настоящая жизнь – результат собственного 

выбора каждого из героев. Углубленное исследование имени позволяет 

обучающимся понять, что автор не только характеризует личность,но в образе 

персонажа отражает своего современника как человека, воплощающего 

особенности определенного этапа истории России. 

По итогам исследования группа может подготовить доклад для школьной 

или городской конференции.  

Итогом исследовательской работы может быть также участие в 

образовательном форуме, статья, выступление на диспуте и др. Но 

современным школьникам, членам общества цифровых технологий, доступны и 

другие виды оформления результатов учебного исследования. 

Не зря XXI век называют веком технологий, у каждого человека при себе 

всегда есть телефон или любое другое электронное устройство, которое он 

может использовать, например, для съемки различных видеоматериалов. 

Отмечая кинематографичность произведений некоторых русских писателей, 

литературоведы указывают, что в эту группу входит и А. П. Чехов. 

Л. Е. Бушканец пишет: «Повествование в кино строится как событие, метание 

между точкой зрения независимого наблюдателя сцены и эмпирического 

субъекта. Так возникает двойное видение кино. Такое сложное взаимодействие 

двух точек зрения близко к чеховскому типу повествования. Вообще рассказ 

Чехова укладывается в один фильм практически без потерь» [23]. 

Исследовательская работа, организованная на материале рассказа «Ионыч», 

позволяет 10-классникам ответить на вопрос, какие черты произведения 

способствуют тому, чтобы его можно было интерпретировать средствами 

кинематографии. Результатом такого исследования может стать творческая 

работа – самостоятельно сделанный школьниками фрагмент фильма.  
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Исследовательский проект представляет собой многоэтапную творческую 

работу, в ходе которой обучающиеся должны доказать или опровергнуть 

утверждение о том, что рассказ А.П. Чехова «Ионыч» кинематографичен. 

Предлагаем организовать и провести эту работу в несколько этапов, 

используем внеурочные формы. Класс рекомендуем разделить на 4 группы, 

каждая из которых работает по следующему плану: 

 Разработка обучающимися киносценария по избранному фрагменту  

рассказа А. П. Чехова «Ионыч». 

 Подготовка и съемка фрагмента фильма по написанному сценарию. 

 Рефлексия работы в группе, ответ на исследовательский вопрос. 

 Представление и оценка результатов на уроке. 

После ознакомления с произведением и его анализа (в качестве 

заключительного этапа изучения) школьникам предлагается выполнить 

исследовательский проект. Обучающиеся ведут самостоятельную внеклассную 

групповую работу по данному рассказу. Их задача – выделить фрагмент главы 

рассказа, соответствующий требованиям кинематографичности текста, 

составить киносценарий и снять  видеоролик. 

Для организации работы по написанию сценария обучающимся 

предлагается воспользоваться следующими советами. 

1. Ознакомьтесь с особенностями создания киносценария и основными 

терминами. (приложения А, Б) 

2. Познакомьтесь с кинопрофессиями, представители которых создают 

фильмы, в т. ч. и кинематографические версии известных произведений. 

3. Распределите «роли» кинопрофессий, учитывая склонности и 

способности членов группы. 

4. Посмотрите шаблон для создания киносценария, определите в группе, 

кто за какой раздел отвечает, исходя из выбранных ролей, заполните таблицу 

занятости участников исследовательской группы  
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5. Перечитайте текст в группе, обращая на важные для вашей роли 

«подсказки» автора.  

6. Режиссёр распределяет количество кадров в вашем сценарии. 

Заполните соответствующие вашей роли графы. 

7. В итоге вашей работы должен получиться готовый киносценарий по 

рассказу. 

Следующим этапом работы 10-классников является подготовка и съемка 

ролика. Распределив роли и обязанности в группе, обучающиеся по сценарию 

снимают эпизод, используя мобильные девайсы или любые другие цифровые 

устройства для видеосъемки. Работа в группе подразумевает также и монтаж 

отснятого материала. 

После съемки видеоролика обучающиеся на этапе рефлексии делают 

выводы о том, правильно ли был составлен сценарий, получилось ли у них 

передать замысел автора. 

Далее предлагается организовать «Закрытый показ» в классе и обсудить 

перед показом роликов основной вопрос исследования: «Действительно ли 

рассказ Чехова прост в составления сценария, достаточно ли кинематографичен 

и почему?». 

Современники упрекали Чехова в том, что его психологизм носил 

ограниченный характер: в отличие, например, от Л. Н. Толстого. А. П. Чехов 

давал только « силуэты», намеки на характеры, не объясняя их изнутри. И 

действительно, так. Вот характерный пример чеховского повествования из 

«Ионыча»: « Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и 

Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, 

протянув вперёд прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным:»» 

«Прррава держи!» – то картина бывает на внушительной и кажется, что едет не 

человек, а языческий бог... Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у 

него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал 

тяжелым, раздражительным» [30]. Этот фрагмент показывает, насколько 
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задействована визуализация при восприятии героя рассказа. Справедливо 

мнение тех, кто считает, что в этом фрагменте  рассказ заменен показом: перед 

нами яркий финал фильма со зримыми точными деталями, причём сцена дана 

вся в движении. И даже субъективное впечатление повествователя («кажется, 

что едет не человек, языческий бог») вполне поддается экранному 

воплощению: камера может «взять» героя немного снизу, отчего его фигура 

будет напоминать языческого кумира, которому необходимо поклоняться и 

приносить жертвы. 

На основании вышеизложенного, 10-классники могут сделать вывод о 

том, что составление сценария по рассказу «Ионыч» было более простой 

задачей, чем это могло стать по отношению произведений других авторов. 

Акцент на действиях героев, внимание к деталям передачи образа, краткость 

описаний помогли обучающимся в составлении сценария и его съемках. 

Показ готовых творческих проектов происходит на уроке, подводятся 

итоги, оценивается работа группы и каждого обучающегося в отдельности. 

После изучения и анализа рассказа А. П. Чехова «Ионыч» 10-классникам 

для внеклассного чтения можно предложить другое произведение этого автора 

«Цветы запоздалые», один из центральных героев которого  является доктор 

Топорков. Ученикам, проявившим интерес к данной повести, предлагается 

провести исследовательскую работу по сравнительному анализу главных 

героев данной повести, опираясь .  

Произведения «Цветы запоздалые» и «Ионыч» имеют сходную 

фабульную основу. В сюжетосложение движужущей является мысль о жизни – 

работе, быте, окружении и пр. – молодых преуспевающих врачей, выходцев из 

низшего сословия, которые были приняты благодаря своей профессии в круг 

местной интеллигенции. У обоих героев – Николая Топоркова и Дмитрия 

Старцева – большая практика. 

Так, в критике и литературоведении около полувека  были отмечены в 

качестве объединяющих этих героев многочисленные детали, например, 
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«тщательно собираемые ими пятирублевки», а отличительным признаком 

Старцева, героя созданного Чеховым в 1889 г. рассказа, служит неспособность 

«к нравственному возрождению», которую оказался способен преодолеть  

Топорков, герой повести «Цветы запоздалые», написанной 1882 г. 

Темой исследования обучающихся может быть «Трансформация образа 

врача в произведениях А П Чехова в разные периоды его творчества». 

Сопоставление героев произведений позволяет выявить индивидуально-

авторскую позицию в характеристике персонажей. В раннем рассказе акцент 

сделан на врачебной деятельности Топоркова, усталость от которой приводит 

его к эмоциональной опустошенности. Даже встреча с Марусей не возвращает 

героя к идее служения – это констатирует и повествователь: рациональность 

доктора подчеркивается возвращением к накопительству. В истории Старцева 

Чехов идет иным путем: изображает вначале молодого врача-аскета; а затем 

показывает его профессиональную и нравственную деградацию (Ионыч ничего 

не читает, он не развивается; приоритетом становится не помощь больным, а 

добыча денег). Старцев оказался слаб – не смог противостоять пошлости среды, 

но это одновременно его вина ввиду сознательного отказа от служения как от 

высшего предназначения человека. Оба героя, заявленные как разночинцы — 

носители прогрессивного сознания, по-разному прошли испытания 

человечностью и любовью. 

Итак, организация учебно-исследовательской деятельности в контексте 

уроков литературы позволит активизировать обучающихся, формировать 

исследовательские навыки на разных ступенях обучения, выявляя будущих 

участников научно-практических конференций, и, развивая творческие 

способности школьников, воспитывать в них целеустремлённость, 

организованность. В процессе УИД многие ребята становятся более 

коммуникабельные, преодолевая «страх» публичного выступления, чувствуют 

себя увереннее на уроках, включаются во внеклассную деятельность, 
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представляя свои работы на классных часах, конференциях, творческих 

отчетах. 

В целом, предлагаемые виды работы помогают формировать следующие 

результаты: 

− предметные: ссознанное восприятие творчества А. П. Чехова; умение 

анализировать произведения; представлять свой анализ в соответствии с 

литературоведческой нормой. 

− метапредметные: умение самостоятельно ставить цели, обозначать 

задачи работы, продумывать этапы деятельности, рефлексировать на каждом 

этапе и по итогу работы; умение составлять логические рассуждения, делать 

умозаключения; умение работать с различными источниками информации.  

− личностные: готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; формирование ответственного отношения к 

образовательному процессу, формирование осознанного и уважительного 

отношения к другому человеку, его мировоззрению; освоение норм поведения в 

социуме, развитие коммуникативной компетенции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования учебно-исследовательская деятельность 

споособствует установлению тесной взаимосвязи между учебной 

деятельностью и внеклассной работой, она направлена на достижение 

важнейших личностных, метапредметных и предметных результатов, 

установленных ФГОС.  

Выявлены особенности организации и проведения учебно-

исследовательской деятельности, представленные в учебниках и методических 

работах учителей литературы и  ус пешно ап робированные им и в хо де уроков. 

Св обода в вы боре те мы ис следования об учающимися, обращение к  

ме жпредметным связям литературы и других гуманитарных дисциплин 

(история, мировая художественная культура, иностранный язык и др.), их 

ин теграция, со здание учителем пр облемных си туаций и по этапная ра бота на д 

исследованием – таковы основные характеристики УИД школьников. В 

да льнейшей работе сч итаем во зможным уч итывать их оп ыт и ис пользовать 

не которые из сп особов ор ганизации  уч ебно-исследовательской деятельности 

Литературоведы и методисты при выявлении идейно-художественного 

своеобразия рассказа А. П. Чехова обращают внимание на связь писателя с 

основными общественно-значимыми идеями своего времени, обусловившими 

тематику и проблематику его малой прозы, характерные особенности 

персонажей: изображение образа человека, отразившего свойственные 

современнику писателя нравственные качества, не зависящие от его 

происхождения, борьба с обыденным бытом как основной конфликт, 

отсутствие больших, проверенных временем идей не лишает человека связей с 

мирозданием и др. Характеризуя поэтику рассказа «Ионыч», методисты 

обращают внимание на емкие детали, используемые А. П. Чеховым для 

представления имитации жизни и передающие процесс перевоплащения 
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Дмитрия Старцева в Ионыча, указывают на очерствение человеческих душ как 

следствие существования жителей провинциального городка С., отказавшихся 

от высоких нравственных идеалов. 

 В разработанных нами методических рекомендациях по организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающимся при изучении малой 

прозы А. П. Чехова предлагаются урочные и внеурочные формы работа. 

Организация исследований антропонимов в произведениях писателя, 

выяснение того, как имя персонажа воплощает авторскую идею образа, может 

быть эффективно осуществлена на материале рассказа «Ионыч». Обращение к 

этимологии имени персонажа, житию святого, с которым это имя соотносится, 

привлечение историко-культурного контекста позволяет учителю привести 

юных исследователей к выводу о том, что имена собственные в рассказе 

«Ионыч» отражают представление писателя о человеке как гармоничной 

личности, которой дано в своей жизни объединить высокие идеалы с земными 

радостями. Стремление к такой гармонии требует от человека постоянного 

движения, стремления к преодолению трудностей. Герои произведений Чехова 

представленными им возможностями не воспользовались. 

В своих рекомендациях мы показали, как УИД можно соединить с 

творчеством. Так вопрос о том, присущи ли произведениям Чехова признаки 

кинематографичности (наличие диалога, событийность, присутствие 

нескольких точек зрения и др.), может стать проблемным вопросом учебного 

исследования. Итог такого исследования – разработка сценария фрагмента 

рассказа и съемка видеоролика по разработанному сценарию. 

Такая организация УИД , проводимая при руководстве учителя,  

позволяет формировать у обучающихся осознанное восприятие творчества 

А.Чехова как писателя последней трети XIX  века, совершенствовать навыки 

литературоведческого анализа, развивать способность к самостоятельной, 

образовательной и творческой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План работы по подготовке  сценария и съемке эпизода. 

 

На съемочной площадке работают 3 группы учащихся: 

1 группа – сценаристы; 

2 группа – художники; 

3 группа – актеры и режиссеры. 

4 группа – монтажеры 

Важна работа художников-декораторов, которые должны создать 

обстановку, на фоне которой будет разворачиваться действие.  

Художники по костюмам тщательно продумывают детали одежды для 

актёров, учитывая, что действие происходит в 19 веке.  

Важна работа сценаристов: они создают композицию эпизода, определяя, 

из каких эпизодов он будет состоять. 

Режиссёр – главный человек в организации сьемок.  руководит 

творческим процессом: даёт указания актёрам по поводу особенностей 

поведения, речи их героев.  

Актёры воплощают авторский замысел. 

Монтажеры – преобразуют отснятый материал в целостную картину 

Кино – самое доступное для нас искусство, но, как говорил Б.Брехт, оно 

«требует знаний», без теоретических знаний мы не выполним данную работу.  

Работа 2 группы – сценаристы 

Киносценарий – литературное произведение, по которому ставится 

кинофильм.  

ПАМЯТКА 

Как составить киносценарий на основе текста художественного 

произведения 

1. Внимательно перечитайте произведение. 

2. Напишите названия эпизодов. 
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3. Разделите эпизоды на сцены. 

4. Составьте список действующих лиц 

5. Напишите первый вариант сценария. 

6. Усовершенствуйте написанное. 

7. Аккуратно, грамотно оформите работу 

СОЗДАНИЕ КИНОСЦЕНАРИЯ 

1. Название (предложения учащихся):  

2. Действующие лица и исполнители: 

3. План эпизодов 

РАБОТА НАД СЦЕНАРНЫМИ КАДРАМИ КИНОСЦЕНАРИЙ 

№ кад-ра Пояснитель-ный 

текст (время, место и 

т.д.) 

План 

съем-ки 

Содержание кадра 

(монологи, диалоги, 

поведение героев) 

ремарки 

Звуковые, 

музыкальные эффекты, 

закадровый голос 

1.     

2 группа – работа художников по созданию диафильма. 

1. Нарисовать кадры сценария 

2. Подписать кадры 

3 группа – работа актеров и режиссеров 

Режиссёр (фран.) – постановщик спектаклей, фильмов; на основе 

творческого замысла (истолкования произведения) объединяет работу всех 

участников: художников, актеров, музыкантов и т.д. 

На основе литературного сценария режиссер будущего фильма создает 

режиссерский сценарий. 

4 группа – работа монтажеров видео 

Преобразование отснятого материала в целостный эпизод фильма. 

Важна работа художников-декораторов, которые должны создать 

обстановку, на фоне которой будет разворачиваться действие.  
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Художники по костюмам тщательно продумывают детали одежды для 

актёров, учитывая, что действие происходит в 19 веке.  

Важна работа сценаристов: они создают композицию эпизода, определяя, 

из каких эпизодов он будет состоять. 

Режиссёр – главный человек в организации сьемок.  руководит 

творческим процессом: даёт указания актёрам по поводу особенностей 

поведения, речи их героев.  

Актёры воплощают авторский замысел. 
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ПРЛОЖЕНИЕ Б 

Словарь терминов. 

Кино – (греч.) – двигаю, двигаюсь. 

Кино – слияние разных видов искусства: литературы, живописи, музыки, 

мастерства актеров, режиссера, оператора. 

Фотокадр – снимок, фиксирующий одно положение объекта. 

Монтажный кадр – составная часть фильма, содержащая какой-либо 

момент действия. 

Сценарный кадр – изложение содержания и подробное описание 

снимаемого действия. 

Телевизионный кадр – изображение, получаемое на экране в результате 

одного полного цикла. 

Кинокамера 

Наезд, отъезд, наплыв 

Панорама (горизонтальная, вертикальная) 

Планы изображения (общий, средний, крупный. 

Диалог, монолог, внутренний монолог 

Закадровый голос, ремарка, реплика. 

Сценарий – (итал.) – краткое изложение содержания, сюжетная схема 

произведения. 


