
Урок 2. Рассказы цикла «Записки охотника»
Цели урока: познакомиться с жанровым понятием цикл, с циклом рассказов Тургенева;научить сопоставлять, анализировать характеры героев, видеть мотивы их поступков.

Ход урокаI. Знакомство с книгой «Записки охотника»1. Слово учителя.Тургенев с детства наблюдал, жестокие капризы и самодурство своей властнойматери, угнетающей крепостных крестьян, дворовых и собственных детей. Но, будучи понатуре человеком мягким, лирическим, писатель писал о жизни помещиков, крепостномправе, расколе русского общества на господ и рабов языком впечатлительного певцаприроды и народной жизни, как неравнодушный знаток и заступник угнетенного иуниженного человека. Автор книги «Записки охотника» был деревенским жителем сдетских лет, увлеченным охотником и путешественником, просвещенным дворянином изаботливым помещиком.Рассказы из цикла «Записки охотника» появились 1847 года в журнале Некрасова«Современник». Сам автор называл их «мои очерки о русском народе, самом странном исамом удивительном народе, какой только есть на свете».При появлении в журнале «Современник» некоторых очерков Тургенева, критикеи читателям сразу вспомнилось совсем другое имя — Гоголь, автор «Мертвых душ».Гоголь ведь тоже был замечательным лириком в своей прозе, и особенно в знаменитыхавторских отступлениях «Мертвых душ». Тургенев писал свои «охотничьи» рассказы орусском народе в основном во Франции, книга Гоголя о путешествии Чичикова по Россиисоздана в Италии. Композиции этих произведений можно назвать одинаковыми. Впроизведениях очерки и типы русских людей скреплены воедино образомпутешествующего по родной земле рассказчика. Но Тургеневский герой не одержимыйбесцельной деятельностью пройдоха, как Чичиков, а орловский помещик на охоте,пространство сужено до границ черноземной губернии и в основном включает знакомыеместа писателя. А авторское отношение выражается с замечательной лирическойсмелостью, что и делает тургеневскую прозу столь поэтичной. Но это очевидное сходствоговорит и о понятном родстве главной идеи Гоголя и Тургенева, о том, что их цель —создать новый образ России и ее народа, расколотого, угнетенного сверху донизу, непоступившись при этом реализмом и художественностью и соединив лирику с остройсоциальной сатирой.
2. Краткий пересказ рассказов книги «Записки охотника»
II. Особенности жанра «Записок охотника» и их оценка в критике1. Словарная работа.Учащиеся записывают определения:Цикл — не случайная подборка произведений одного жанра и общей тематики.Эта поэтический организм, клеточки которого, обладая относительнойсамостоятельностью, своей взаимосвязью друг с другом образуют «более широкое общеесодержание, чем смысл отдельных вещей или механической совокупности, суммы». (П.Громов).Цикл (от греч. «круг») — группа произведений, сознательно объединенныхавтором по жанровому, тематическому, идейному принципу или общности персонажей.Встречаются циклы стихотворений, рассказов, повестей, романов.
2. Разбор особенностей «Записок охотника».



На то, что «Записки охотника» являются циклом, а не «случайной подборкой»рассказов указывает следующее:— закрепленное за каждым рассказом его определенное место;— общность героев: все рассказы цикла объединяет собой рассказчик, несколькораз встречается упоминание о Ермолае, два рассказа посвящены Чертопхановуи Недопюскину;— тематическое и идейное единство рассказов все истории рассказывают о жизнипомещиков и крестьян, о природе, о приключениях охотников.Композиция рассказов — зеркальна. Небольшая предыстория, частосопровождаемая пейзажем, затем знакомство с новым героем: его портрет, история жизни,затем беседа с ним. Концовка, как правило, неожиданная, никаких выводов, никакойморали мы не встретим: нам предоставляется право самостоятельно делать выводы.
3.Слушаем доклад учащего об оценке «Записок охотника» в критике (см.дополнительный материал к уроку).
III. Человеческие типы в рассказах Тургенева. Аналитическая беседа—О чем книга «Записки охотника»? Каких героев вы увидели?(«Записки охотника» — это книга о народе, его социологическое описание вхарактерных типах и жизненных ситуациях. Это портреты, воспроизведенные сфотографической точностью.)— Как достигается точное изображение героев и жизни?(Этой точности писатель добивается в прозе, подобно художнику, и уходит приэтом очень далеко от «физиологических» описаний натуральной школы и отсентиментальных деревенских рассказов своей учительницы Жорж Санд. Вся поэзия имузыка тургеневской лирической прозы связана с русским простым народом,представленным в рассказах разнообразно, но одинаково самобытно и привлекательно.Каждое лицо здесь появляется продуманно и для читателя становится новымоткрытием, ведущим его к вполне определенным выводам и обобщениям.)— Как выражено авторское отношение к крестьянам?(Глубокое сочувствие к угнетенному народу в «Записках охотника» выражено влюбовном изображении индивидуальности каждого крестьянина-героя. Духовноебогатство тургеневских героев раскрывается с разных сторон. Здесь и хозяйственнаясообразительность и дальновидность Хоря, и поглощенность Касьяна исканиямисправедливости, и мечтательность тонко чувствующего красоту природы Калиныча,здоровая чарующая непосредственность ребятишек из «Бежина луга» глубокаячеловечность долготерпения страдающей Лукерьи. Показывает Тургенев и разныеформы протеста крестьян против крепостного права.)— Какие еще характеры крестьян вы увидели в рассказах?(Тургенев видел в крестьянской среде не только талантливые и свободолюбивыенатуры, но и людей, смирившихся со своим рабским положением, духовно искалеченных иразвращенных, перенявших привычки и понятия своих господ.)
Задание.Заполнить таблицу. Учащиеся делятся на 4 группы и каждая группа заполняетстолбцы для 3 (4) героев. При ответе представителя каждой группы, учащиеся заполняютнезаполненные столбцы.
Имя героя Портретноеописание Социальныйстатус Чертыхарактера

Отношения сдругимигероямиХорьКалиныч



ЕрмолайАрина ТимофеевнаЗверковФ. К. БирюкЛукерьяА. Н. ПеночкинСофрон ЯковлевичЯшка ТурокПеревлесовП. Е. ЧертопхановТ. И. Недопюскин
IV. Образ рассказчика в «Записках охотника»— Какие сходства и различия вы отметили между автором и героем-рассказчиком?(Между рассказчиком и автором много общего. Но, поскольку автор— реальныйчеловек, он шире и глубже выдуманного им героя.)— Какими качествами наделил Тургенев рассказчика?(Своего героя-рассказчика Тургенев наделяет несколькими функциями:разговорить и понять героя, почти бесстрастно рассказать об увиденном. Тургеневрешил, что подходящим героем может стать молодой мужчина, который многопутешествовал, свободный, хорошо воспитанный барин, увлекающийся охотой. Ондолжен уметь располагать к себе людей, а значит быть хорошим психологом.Из уст героя-рассказчика мы ближе узнаем жизнь героев книги, мы наблюдаем ихнепосредственно. Он просто и естественно внедряется в различные «миры», потому чтотакой же русский человек, как и те, о которых повествует. Он доверчив, открыт,понятен.)— Что мы знаем о жизни самого рассказчика?(Автор сообщает нам о жизни рассказчика только некоторые факты: общиебиографические подробности (упоминание о матери, о Спасском, о том, что жил заграницей), которые ни к чему не обязывают и не хуже любых других. Зато они оченьдостоверны.)— Какими идеальными чертами наделил автор героя?(Рассказчик у Тургенева — носитель добра, он лишен индивидуальных чертхарактера, свойственных каждому человеку, которые могли бы помешать емурассказать о происшедшем, могли бы увести в сторону от главной мыслиповествования.)— Какие еще приемы, помимо героя-рассказчика, Тургенев использовал дляпередачи главной мысли своей книги?(Помимо образа рассказчика, автор пользуется другими приемами для передачиглавной мысли произведения. Это и прямое обращение к читателю, и выбор героев, икомпозиция рассказов, и особенности жанра «Записок…».)
V. Итог урокаТургеневская книга «Записки охотника» полна поэзии и правды русской природыи народной жизни. Все здесь объемно, зримо, полно красками, звуками, запахами. Авторэтой великой книги о русском народе лучше нас понимал ее социальный смысл извучание, ее историческое значение: «Бывают эпохи, где литература не может быть толькохудожеством а есть интересы высшие поэтических интересов». И все же его «Запискиохотника» и поныне остаются одной из самых светлых, поэтичных, художественных книгрусской литературы. И произошло это потому, что героем книги стал не только русскийнарод, но и русский язык.



Домашнее задание1. Читать роман «Отцы и дети» (гл. I-II) и ответить на вопросы:— Почему точно указано начало действия?— Рассказать о прошлом Н. П. Кирсанова (гл. 1, 3-5).— Встреча отца с сыном (гл. 2).— Хозяйство Н. П. Кирсанова (гл. 3).— Положение крестьян (гл. 3).— Почему биографические сведения Базарова даны скупо, без подробностей?— С какой целью Аркадий рассказывает Базарову историю жизни дяди? Как этотрассказ характеризует самого Аркадия?— Павел Петрович с первых минут знакомства испытывает к Базаровуантипатию, которая выливается в спор (гл. 6). Чем можно объяснить это отношение?— Ваше отношение к Базарову, Аркадию, Павлу Петровичу.2. Индивидуальное задание: подготовить сообщение на тему: «Широкийобобщающий смысл, вложенный автором в заглавие романа «Отцы и дети».Художественное своеобразие романа».
Дополнительный материал к урокуЖанровое своеобразие первых же отрывков из «Записок охотника» было отмеченочитателями «Современника»: «Хорошо, очень хорошо: только что ж это такое — повесть неповесть, путешествие не путешествие...». Форма рассказов и очерков Тургенева определена как«очень удачная», поскольку она дала писателю «свободу... исходить вдоль и поперек пространноерусское царство и на пути знакомиться с разными лицами и явлениями той сферы жизни». Споявлением отдельного издания книги «Записки охотника» в 1852 г. о ней заговорили как о«книге, которая после «Мертвых душ» произвела самое сильное впечатление на читателей». Вкритике появились прямые сравнения тургеневской книги о «живых душах» России с «Мертвымидушами» Гоголя — «явлением аналогическим по материалу и строю с «Записками охотника».Л. Толстой назвал автора «Записок охотника» «создателем новых форм», так как онполагал, что «каждый большой художник, открывающий новое в жизни, неизбежно долженсоздавать и свои формы...».«Записки охотника» — не подборка «пестрых» рассказов, механически собранных вкнигу и внешне скрепленных общим заглавием, а органическое единство, внутри которогодействуют особые закономерности, порожденные образным взаимодействием, взаимосвязьюрассказов. Эта взаимосвязь создает поэтический контекст, бесконечно расширяющий в книгехудожественную емкость составляющих ее очерков». (Ю. Лебедев)«В «Записках охотника» следует видеть цикл сближенных самим автором произведений,стремившимся самим сближением их выразить то «дополнительное» содержание, котороевозникает сверх «суммы» отдельных значений элементов, входящих в цикл, и реализуется в связяхи отношениях, в образной перекличке, в контрастах и параллелях, в развитии «сквозных»мотивов». (С. Е. Шаталов)«Ощущение переменчивости жизни создается еще с помощью «открытых» концовок и«подхватывающих» начал тургеневских рассказов...Концовки тургеневских очерков не приостанавливают нужного художнику ощущенияпеременчивости жизни, они постоянно движутся к началам новых и новых встреч, порождаятяготение одного рассказа к другому, «рифмуя» кадры в изменяющейся картине мира.Эта рифма усиливается тем, что разомкнутое окончание очень часто подхватываетсяначалом следующего очерка». (Ю. Лебедев)«Опыт физиологического очерка был учтен и использован Тургеневым в построениисюжета: острая динамика действия, характерная для новеллы, порой сменяется уточняющимописанием явления, портрета, пейзажа. Самозначимая увлекательная интрига вытесняетсябытовыми коллизиями реальной повседневности людей». (Э. А. Шубин)«Рассказ — более сложный жанр, основывающийся на физиологическом очерке, нопредлагающий оттенки типа, характера героя. Для воспроизведения характера нужна системапоступков, нужен сюжет, т. е. определенная последовательность эпизодов, выполняющаяхудожественные задачи. Меняется природа портрета. Возникают проблемы диалога,психологизма. Рассказ — это то, что было, это изображение в «снятом виде». (В. И. Кулешов)



В 1840-е годы В. Г. Белинский, проявляя огромный интерес и значение малой прозе,писал, что «малые прозаические жанры должны знакомить именно с Россией низов. В 1840-е годыэта роль первоначально отводилась физиологическому очерку, что объясняется не толькоособенностями развития литературы, спецификой данного жанра, но и отношением к народноймассе, взглядом на нее. Она воспринималась как неподвижная... Жанр очерка предполагалхарактеристику, классификацию типов, он был описательным и мог выполнять роль жанра-ознакомителя до тех пор, пока господствовало представление о русской жизни как неподвижной,как о некой совокупности сословий, профессий, занятий. Назначение малых жанров в этихусловиях литература видела в характеристике народных типов, в накоплении материала длясинтетических форм «большой» повести и романа.»И. Тургенев предполагал, что отдельные рассказы должны были являтьсяфрагментами целого. Неслучайно так вдумчиво отбирал он рассказы для сборника:некоторые по цензурным соображениям так и остались незаконченными, некоторыепоказались ему «недостаточно интересными или нейдущими к делу».


