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jiirepH. В заклю чение вечера звучит стихо- 
тВореиие Г. Регистана «Сердце матери».

Большой и серьезный разговор  о Родине 
ц]5Л и на вечере, посвящ енном родному 
краю. Глубокими корнями связан  человек 
с0 своей землей, с тем местом, где он ро
дился, ж ил, учился. На долгие годы сохра
няются в пам яти человека картины  родных 
мест. Они ж ивут в сердце каж дого , не теряя 
со временем привлекательной свеж ести и 
яркости красок. И стория и культура, быт и 
природа родного края, трудовые дела зем 
ляков — все это становится частицей нашей 
жизни, приобщ ает нас к высокому чувству, 
имя которого — социалистический патрио
тизм.

Облик знаком ы х мест, отраж енны й в со
знании и чувствах детей, постепенно вы р а
стает в цельный образ Родины. В малом, 
но близком встаю т зримые черты Отчизны.

С большим чувством гордости рассказы 
вали на вечере учащ иеся о необъятных, ж и 
вописных просторах К расноярского края, 
еше с большей теплотой говорили о лю дях, 
поднявших из недр родной земли ее неис
числяемые богатства, соорудивш их мощные 
гидроэлектростанции. Сегодня о промы ш 
ленности и стройках красноярцев знает 
весь мир.

Старш еклассники читали стихи краснояр
ских поэтов, разм ы ш ляли о ж изни и твор
честве Р  Рож дественского, пропевшего 
свои проникновенные гимны родному краю , 
городу, говорили о поэтах К. Л исовском. 

-В Н азарове, 3 . Яхнине, Р . Солнцеве 
(Р. Солнцев — наш шеф, не одна теплая 
встреча на ф акультативны х занятиях  состо
ялась с ним), исполняли песни на слова 
красноярских поэтов.

О гляды ваясь назад  и разм ы ш ляя, я при
хожу к аы воду, что именно ф акультативны е 
занятия по современной поэзии в сочетании 
с определенной системой внеклассной р або
ты по такой серьезной, слож ной и ответ
ственной теме, как «С чего начинается Р о 
дина?», дали свои плоды: совместные за н я 
тия сплотили ребят, многому их . научили. 
Окончив ш колу, бывшие десятиклассники 
продолж аю т бы вать у нас на вечерах. И не 
только на вечерах — они выступаю т перед 
нынешними старш еклассникам и, рассказы ва
ют им о своих делах, об институтах, где 
учатся, читают стихи любимых поэтов, об
мениваются впечатлениями о прочитанном.

П одводя итоги, хочется сделать вы вод' 
Ф акультативные занятия по теме «С чего 
начинается Родина?» учат детей образному 
видению мира, воспитываю т чувство гордо
сти за нашу страну, делаю т их души бога
че, чище, красивее, о чем свидетельствую т 
высказывания старш еклассников.

«Занятия по современной поэзии, для ме
ня настоящ ий праздник,— пишет Тоня К., 
ученица IX класса,— Современная поэзия 
открыла мне необыкновенный мир прекрас
ного, мир, волнующий меня до глубины 
души, заставляю щ ий радоваться или него 
Довать, гордиться, восхищ аться или ненави
деть: мир, рисующий яркие идеалы, перед 
которыми хочется низко склонить голову!» 
Или:

«Мне каж ется , что мир без поэзии был 
бы намного беднее. И не случайно в тр у д 
ные минуты я беру книж ки стихов Р. Р о ж 
дественского, М. Светлова, Е . Е втуш енко и 
многих других поэтов, даю щ их ответы на 
самые слож ны е вопросы ж изни. Стихи де
лаю т человека чище, богаче духовно, вос
питываю т чувство прекрасного».

Е. Д. КУЗЯКИНА
(Красноярск)

Урок внеклассного чтения 
в IX классе по повести 
В. Тендрякова 
«Чрезвычайное»

Программой средней ш колы предусм отре
ны в V III— X классах уроки внеклассного 
чтения, на которых разбираю тся произведе
ния современной советской литературы .

Хочу поделиться опытом проведения в IX 
классе урока по повести В. Тендрякова 
«Чрезвычайное», где поднимаю тся серьез
ные вопросы нравственного воспитания мо
лодеж и. Герои повести — старш еклассники, 
это делает разговор о повести интересным и 
нужным для девятиклассников.

Учащ иеся, заранее предупреж денны е об 
уроке, долж ны  были прочитать повесть до
ма и подум ать над предлож енными учите
лем вопросами: как  вы понимаете название 
повести «Чрезвычайное»? К акая  важ н ая  
проблема поднимается в произведении? Как 
она решается'-1 В чем смысл исканий Тоси 
Л убковой? Как ведут себя по отношению к 
Тосе ее товарищ и? П равильно ли поступает 
в создавш ейся ситуации отец Тоси? К ак  пи
сатель рисует образ директора ш колы — 
Анатолия М атвеевича М ах о т и н а ' Кто пран 
в споре — директор школы или отец Тоси 
Л убковой?

Разум еется , эти вопросы в разных классах 
могут варьироваться. В ходе беседы м ож 
но прибегать и к другим, наводящ им и 
уточняющ им вопросам. Советуем учащ имся 
при чтении обратить внимание на р ассу ж 
дения директора школы — центрального пер
сонаж а произведения, на дневник Тоси 
Л убковой, на портреты персонаж ей, сде
лать выписки и свои выводы в рабочих тет
радях.

О твечая на вопрос о заглавии, ученики 
вспоминаю т начало повести. «Шел один из 
покойных периодов моей жизни.— расска
зы вает собираю щ ийся на пенсию директор 
школы. Н еож иданны й случай оборвал его*. 
Что это за случай? Л учш ий ученик школы 
С аш а К оротков, который в будущ ем , по 
мнению учителей, «обещ ает стать н езау р яд 
ным человеком», нашел под партой дневнии 
одн оклассни цы — Тоси Л убковой и проча-’ 
его. С одерж ание дневника стало достоянием 
асего класса. Тося оказал ась  верую щ ей

/ 3



К ак выяснилось на уроке, многие учащ ие
ся обратили внимание только на этот ф акт 
и с ним связали  заглавие, не увидев глу
бинного содерж ания, подтекста повести. П о
этому задаем  ученикам вопрос: чем обеспо
коен директор ш колы? Только ли тем, что 
Тося оказалась верующей, или еще и други
ми обстоятельствам и?

Вопросы наталкиваю т школьников на 
мысль, что старого педагога не в меньшей 
мере волнует непорядочность Саши К орот
кова и его одноклассников, которые без з а 
зрения совести прочли чужой дневник, з а 
глянули в интимный мир Тоси, растоптали 
ее душ у.

«А ведь Тося,— зам ечаю т учащ иеся, о т 
вечая на вопрос о смысле ее поисков,— не 
столько верила в бога, сколько пы талась 
найти себя, задум ы валась о смысле жизни. 
Пусть ош ибалась, пусть заблуж далась , все 
лучш е, чем сплошное бездумье... Всегда по
хвально, когда человек думает». Ученики на 
уроке подтверж даю т эту мысль, приводя 
вы держ ки из дневника Тоси. «Лев Толстой 
не любил ее (церковь), там все фальш ь. 
И на самом деле — собираю тся и молятся 
доскам . К акая глупость!» Или:

«Бог, нарисованный на доске, не Бог, а 
его символ... В иж у икону и испытываю то 
чувство, которое я долж на испы ты вать к 
Богу. М олиться доскам  — вовсе не глу
пость!»

О бращ аю сь к классу: «Верит или не ве
рит в бега Тося Л убкова?»  Ответом на 
этот вопрос служ ит другое признание в 
дневнике, которое находят учащ иеся: «Мне 
ж е не столько Бог нужен, сколько Вера. 
Я все-таки плохо верю».

Д елаем  вывод, что Тося нуж далась в д е 
ликатном , чутком и сочувственном к себе 
отношении. Этой деликатности не хватило 
ее одноклассникам, которые оказались не
терпимыми к чужим сомнениям и ош ибкам 
и не заметили своей грубости и бестактно
сти по отношению к дезуш ке. Д евяти класс
никам есть о чем подумать: всегда ли они 
правы в своем нетерпимом юношеском м ак
симализме, достаточно ли они чутки и 
справедливы  друг к другу, родителям и 
ш кольным наставникам ? Повесть В. Тенд
рякова в этом отношении вы зы вает серьез
ные размы ш ления.

О бращ аю  внимание на портрет Саши 
К ороткова. Вот он в кабинете директора: 
«Д олговязы й, узкоплечий, с тонкой шеей, 
словно ж иденький дубок, выросший в тенн. 
Сейчас он весь как струна, тронь — за зв е 
нит. Л ицо ж е суровое, в глазах  плещет 
гнев». Он безапелляционно уверен в своей 
правоте, что так свойственно молодости. 
А м еж ду тем учащ иеся, помнят, какую  оби
ду он нанес Тосе, когда заглянул в ее 
дневник.

С ледовало ли вмеш аться в судьбу Тоси, 
верующ ей в бога? Конечно, да , и активно, 
ибо ш кола и религия в нашей стране не
совместимы! — замечаем  мы. Но делать это 
надо было не так  грубо и оскорбительно, 
как  это сделал Саш а и его товарищ и, как 
поступил отец Тоси. Ведь вступаю щ ая в 
ж изнь девуш ка сама признавалась, что ей 
«не столько Б ог нуж ен, сколько Вера!».

И то, что мож но еще понять и простить Са. 
ше, нельзя простить отцу Тоси.

К ак ведет себя этот человек в создавшей, 
ся ситуации? К акую  характеристику д ает 
ему автор? О твечая на эти вопросы, учени. 
ки замечаю т, что прямой авторской харак. 
теристики Л убкова  в повести нет. Но ха
рактер его вы рисовы вается довольно четко 
потому что автор рассказал о его поступ’ 
ках и нарисовал портрет.

И з книги мы узнаем , что именно ему, че
ловеку «завидного здоровья», одетому в 
гимнастерку с «наглухо застегнутым ворот
ником», принадлеж ит «заслуга» возвращ е. 
ния его дочери к атеизму. «Но если Л уб
ков прав, так что ж е в таком случае вызы
вает в нас антипатию  и недоверие к этому 
человеку?» — спраш иваю  учащ ихся.

«Л убков глух к горю, страданию  и стра
стям других лю дей?» — зам ечаю т старше
классники. Человек резкий и прямолинейный, 
сторонник «своевременных решительных 
мер», он готов все снести на своем пути, не 
дорож ит д аж е  «естью и достоинством доче
ри. В своих поступках он самоуверен и да
ж е искренен, но от этого не легче. Не при
зн авая своей личной вины, он всецело обви
няет ш колу в том, что его дочь на какое-то 
время приняла религию. С ним спорит, с 
ним не соглаш ается директор школы Ана
толий М атвеевич Махотин.

К ак показан в произведении директор 
школы? У старш еклассников он вызывает 
симпатию. Ребята отмечают, что Анатолий 
М атвеевич уж е сорок лет работает в шко
ле, собирается на пенсию, но еще по-моло
дому не перестает учиться и удивляться 
своей благородной и грудной профессии. 
Ш кола, рассуж дает он. дает  большие зна
ния. Часто ученику дается  характеристика 
только на основании того, как он учится и 
ведет себя на уроке. Но является ли это 
основным критерием? Ведь задача  школы 
не только быть копилкой знаний учащ ихся, 
но и воспитывать в них Человека и Г раж 
данина. Все ли ш кола делает в этом на
правлении? Эти вопросы глубоко волнуют 
Анатолия М атвеевича, они не могут оста
вить безучастными и читателей повести. На 
уроке девятиклассники прочли большую  ци
тату из повести — размыш ления директора 
школы. Эти размы ш ления интересуют их, 
заставляю т задум аться  над жизнью:

«Игорь Потапов... учится неплохо, см ека
лист, способен, возмож но, в будущ ем из 
него выйдет толковый инженер или знаю 
щий врач. Но готов подсидеть несмыш лено
го м альчугана, получить удовольствие от
того, что тому влепят затрещ ину, без осо
бого повода доставить неприятность свое
му другу Е рахову — не явные ли признаки 
мелкой и гаденькой натуры 5 У дарил, пу
стил кровь из носу — хулиганство! Мы воз
мутимся, мы накаж ем... А мелкая под
лость — пусть себе проходит мимо...»

Кто ж е оказы вается прав в споре — сто
ронник «современных решительных мер» 
Л убков или М ахотин. действую щ ий методом 
убеж дения и личного примера? Н евдум чи
вому читателю мож ет показаться, что Л у б 
ков в чем-то прав. К таком у выводу ош и
бочно приходят и некоторые учащ иеся, сле-
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