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Аннотация. В предлагаемой статье автором предпринимается попытка рас-

смотреть возможности организации чтения и изучения произведений одного из 

ярчайших русских писателей-«деревенщиков» Федора Александровича Абрамова 

в условиях современной сельской школы. Автор полагает, что смысл повестей 

Федора Абрамова будет близок и понятен в особенности сельским школьникам, 

так как в творчестве писателя поднимается проблематика, связанная с такими 

традиционными понятиями, как труд, семья, дом, любовь к родному краю и ины-

ми ценностями, важными для формирования как гражданской идентичности юно-

го человека, так и читательских компетенций, читательских предпочтений. Опи-

раясь на исследования современных ученых в области работы с сельскими 

школьниками, в области изучения феномена «деревенской прозы», в области изу-

чения творчества Федора Александровича Абрамова, а также на работы ведущих 

ученых-методистов в области выявления специфики восприятия художественного 

текста, организации учебной и коммуникативной деятельности школьников на 

уроке литературы в рамках диалоговых технологий, автор предлагает варианты 

работы над произведениями Федора Абрамова с обучающимися 7 класса (уровень 

основного общего образования) с учетом личного жизненного опыта детей, сфор-

мированной у них системы нравственных ценностей. Особое внимание в статье 

уделено организации работы с текстами повестей Федора Александровича Абра-

мова «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» в аспекте рассмотрения с детьми 

ведущих мотивов дома, труда. В процессе чтения и изучения художественных 

произведений известного русского писателя рекомендуется использовать те усло-

вия и возможности, которыми обладает сельская школа. 

Ключевые слова: «деревенская проза»; творчество Федора Абрамова; нрав-

ственные ценности; особенности восприятия художественного текста; диалоговые 

технологии; урок-антология 
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Abstract. In the proposed article, the author attempts to consider the possibilities of 

organizing reading and studying the works of one of the most prominent Russian «vil-

lage» writers, Fyodor Aleksandrovich Abramov, in the conditions of modern rural 

school. The author believes that the meaning of Fyodor Abramov's stories will be close 

and understandable especially to rural schoolchildren, since the writer's work raises is-

sues related to such traditional concepts as work, family, home, love for the native land 

and other values that are important for the formation of both the civic identity of a 

young person and reading competencies, reading preferences. Based on the research of 

modern scientists in the field of working with rural schoolchildren, in the field of study-

ing the phenomenon of «village prose», in the field of studying the work of Fyodor 

Aleksandrovich Abramov, as well as on the works of leading scientist-methodologists 

in the field of identifying the specifics of perception of a literary text, organizing educa-

tional and communicative activities of schoolchildren in a Literature lesson within the 

framework of dialogue technologies, the author offers options for working on the works 

of Fyodor Abramov with 7th grade students (level of basic general education) taking 

into account the personal life experience of children, the system of moral values formed 

in them. Particular attention in the article is paid to the organization of work with the 

texts of the stories of Fyodor Aleksandrovich Abramov «Wooden Horses», «Pelageya», 

«Alka» in the aspect of considering the leading motives of home and work with chil-

dren. In the process of reading and studying the fiction of the famous Russian writer, it 

is recommended to use the conditions and opportunities that a rural school has. 

Key words: «village prose»; creativity of Fyodor Abramov; moral values; features of 

precepting a literary text; dialogue technologies; lesson-anthology 
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Введение 
Ориентация современной школы 

на формирование личности, воспи-

танной в системе традиционных для 

русского народа и народов РФ нрав-

ственных ценностей, требует особого 

внимания к преподаванию предметов 

гуманитарного цикла (прежде всего – 

русского языка и родного языка, ли-

тературы, истории, обществознания). 

Сохранение памяти о героических и 

трагических страницах прошлого 

нашей страны, гордость за предков, 

своим трудом строивших мирную 

жизнь для последующих поколений, 

любовь и бережное отношение к род-

ной природе – все это и многое другое 

позволяет на уроках литературы (как 

на уровне основного общего образо-

вания, так и на уровне среднего обще-

го образования) обратиться к такому 

интереснейшему художественному 

феномену, как «деревенская проза». 

В Федеральной рабочей программе 

общего образования по предмету 

«Литература», составленной в соот-

ветствии с обновленным ФГОС [Фе-

деральная рабочая …, 2024], как и в 

Федеральной рабочей программе 

среднего образования по предмету 

«Литература» (базовый уровень) по-

нятие «деревенская проза» не вводит-

ся, но предлагается ознакомительное 

изучение творчества ряда писателей-

«деревенщиков» (например, 

В. М. Шукшина, В. П. Астафьева, 

В. И. Белова, Ф. А. Абрамова и др.). 

Вместе с тем, чтение и обсуждение 

произведений, изображающих рус-

скую деревню, представляется важ-

ным для формирования личности, 

системы нравственных ценностей 

обучающихся как сельских, так и го-

родских школ. «Деревенская проза» – 

понятие, объединяющее множество 

талантливых, самобытных писателей 

прежде всего 1950-х – 1980-х годов. К 

ним, в первую очередь, исследователи 

относят В. Астафьева, Ф. Абрамова, 

С. Антонова, В. Белова, С. Воронина, 

С. Залыгина, В. Распутина, В. Шук-

шина [Новожеева, 2007]. Время рас-

цвета «деревенской прозы», характе-

ризующееся формированием в произ-

ведениях авторов «единой концепции 

человека» [Новожеева, 2007, с. 101], 

сменилось годами (1990-е), когда тип 

героя трансформируется, разрушает-

ся, появляются иные способы худо-

жественного воплощения персонажа. 

Однако необходимо отметить, что и в 

творчестве некоторых современных 

писателей (В. Н. Крупин, Б. П. Еки-

мов) сохраняются принципы выявле-

ния истоков и особенностей русского 

национального характера, свойствен-

ные «деревенской прозе», следова-

тельно, этот эстетический феномен 

продолжает существовать и разви-

ваться в контексте современного ли-

тературного процесса.  

Одно из наиболее ярких имен 

среди писателей-«деревенщиков» – 

Федор Александрович Абрамов 

(1920–1983), автор многочисленных 

произведений, среди которых особо 

выделяются романная тетралогия 

«Пряслины» и трилогия, включаю-

щая в себя повести «Деревянные ко-

ни», «Пелагея», «Алька». Федераль-

ная рабочая программа общего обра-

зования по литературе рекомендует 

знакомство с творчеством Ф. А. Аб-

рамова в 7 классе (раздел «Литерату-

ра второй половины XX – начала 

XXI века») среди других авторов 
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указанной эпохи [Федеральная рабо-

чая …, 2024, с. 10], при этом на изу-

чение творчества двух выбранных 

писателей отводится 3 учебных часа. 

В свою очередь Федеральная рабочая 

программа среднего образования (ба-

зовый уровень) рекомендует обра-

титься к фрагментам романа Федора 

Абрамова «Братья и сестры» или к 

повести «Пелагея» при изучении раз-

дела «Проза второй половины XX – 

начала XXI века» в 11 классе. Анализ 

программ позволяет увидеть то 

скромное место, которое творчество 

одного из выдающихся советских 

писателей занимает в школьном кур-

се, но при этом помогает продумать 

методические возможности серьезно-

го обращения к творчеству автора 

как с обучающимися сельской, так и 

с обучающимися городской школы. 

Думается, что в качестве материала 

для чтения и обсуждения логично 

выбрать повести Федора Абрамова 

«Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька» (это произведения неболь-

шие по объему, что важно при орга-

низации читательской деятельности в 

средних классах; кроме того, трило-

гия включает в себя эстетически зна-

чимые тексты, в которых ярко пред-

ставлены особенности русского 

национального характера). Полагаем, 

что детям, проживающим в селе, бу-

дет несколько проще воспринять не-

которые реалии, воплощенные в про-

изведениях Ф. А. Абрамова, связан-

ные с изображением специфики 

сельского труда, описанием дома и 

некоторые другие. Кроме того, пола-

гаем, что в условиях сельской школы 

при небольшой, как правило, напол-

няемости классов возможно продук-

тивно и продуманно организовать 

исследовательскую работу при изу-

чении литературного произведения, а 

также сосредоточиться на диалого-

вых формах работы с текстом. 

Методология и методы  

исследования 

Изучая специфику организации 

образовательного и воспитательного 

процесса в сельской школе, мы опи-

рались прежде всего на труды Л. В. 

Байбородовой и М. И. Рожкова, в 

которых рассматриваются принципы 

и подходы, позволяющие успешно 

решать задачи воспитания граждан-

ской идентичности детей, обучаю-

щихся в сельской школе [Байбородо-

ва, 2021]. 

Феномен «деревенской прозы», 

его специфика, процесс развития 

данного художественного явления 

отражен в трудах А. Ю. Большако-

вой, В. А. Недзвецкого, В. А. Чалма-

ева, В. И. Хомякова, А. М. Мартаза-

нова, Л. Б. Четыровой.  

Среди научных работ, посвящен-

ных творчеству Федора Александро-

вича Абрамова, считаем необходимым 

указать ряд исследований, в которых 

рассматривается система нравствен-

ных ценностей, сформировавшаяся в 

творчестве писателя. Исследования 

О. В Голотвиной посвящены проблеме 

формирования этических воззрений в 

системе взглядов героев произведений 

писателя-«деревенщика». Китайская 

исследовательница Чэнь Синьюй свою 

работу посвящает женским образам в 

творчестве Ф. А. Абрамова. Отмечаем, 

что наиболее серьезное внимание ли-

тературоведы уделяют анализу рома-

нов писателя, прежде всего тетралогии 

«Пряслины» («Братья и сестры»).  
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В рассмотрении проблемы вос-

приятия школьниками художествен-

ных произведений мы опираемся как 

на ставшие уже классическими тру-

ды ученых-методистов (например, 

В. Г. Маранцмана [Маранцман, 

1974]), так и на исследования совре-

менных ученых (например, Е. Р. Яд-

ровской [Ядровская, 2012]).  

Диалог как принцип изучения ху-

дожественного произведения 

в школе и диалоговые технологии 

разносторонне рассматриваются 

в методической науке как в теорети-

ческом, так и в практикоориентиро-

ванном аспекте (исследования 

С. П. Лавлинского, В. А. Доманского, 

Е. Р. Ядровской, Ю. А. Филоновой, 

Н. В. Лукьянчиковой и др.).  

В ходе работы мы использовали 

ряд теоретических (обобщение и си-

стематизация идей в области педаго-

гики сельской школы, а также мето-

дики обучения литературе) и эмпи-

рических методов (наблюдение, ан-

кетирование). 

Результаты исследования 
Современная школа особое вни-

мание уделяет формированию лич-

ности, воспитанной в уважении к 

таким вечным для человека и граж-

данина понятиям, как любовь к Ро-

дине, семья, дом, труд. Уроки лите-

ратуры позволяют учителю вместе с 

учениками организовать чтение и 

обсуждение произведений, в которых 

мы находим яркое художественное 

воплощение этих понятий. Обраща-

ясь к изучению творчества Федора 

Абрамова в 7 классе на уроках лите-

ратуры и внеклассного чтения, мы 

можем в процессе знакомства с пове-

стями писателя обратиться к важным 

для его творчества мотивам – дома и 

труда. В условиях сельской школы 

подобного рода работа будет особен-

но интересна, так как «раннее и си-

стематическое привлечение детей 

к домашнему труду, формирующее 

трудолюбие, причастность к семей-

ным делам, заботу друг о друге, от-

ветственность за свою семью, близ-

ких людей» [Байбородова, 2021] де-

лают указанные мотивы близкими и 

понятными для обучающихся. Выяв-

ление особенностей восприятия обу-

чающимися произведений Федора 

Абрамова демонстрирует, что наибо-

лее значимыми образами повестей 

школьники считают образы семьи, 

природы, дома. Образ дома можно 

назвать доминантным в произведе-

ниях Абрамова. Особую роль он иг-

рает в повестях «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька», поэтому один из 

уроков – «Образ сельского дома 

в произведениях Ф. А. Абрамова» – 

можно целиком посвятить художе-

ственной реализации мотива дома 

в этих повестях, организовав серьез-

ную предварительную работу обуча-

ющихся над текстом произведений 

(групповую или индивидуальную – 

в зависимости от количества детей 

в классе). Учитель заранее (за неде-

лю до урока) предлагает ученикам 

(индивидуально, в паре, в микро-

группе) подготовить сообщение на 

материале указанных произведений 

«Дом в повести Федора Абрамова». 

Дети в процессе чтения произведе-

ний находят описание дома, наблю-

дают, каково отношение к дому со 

стороны его хозяев (или других жи-

телей деревни), как влияет дом на 

своих хозяев, как он определяет 
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судьбу людей. Сообщение сопро-

вождается чтением фрагментов про-

изведений, презентацией, в которую 

дети могут включить свои рисунки 

(например, дом Пелагеи Амосовой), 

фотографии тех домов, которые чем-

то напоминают дома, изображенные 

писателем. Кроме того, дети могут 

рассказать о своем сельском доме, 

чем он напоминает дома в произве-

дениях писателя, показать фотогра-

фии. Цель урока: в процессе выступ-

ления с сообщениями и презентаци-

ями по произведениям Федора Абра-

мова «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька» показать, что дом выявляет 

такие особенности национального 

характера героев, как любовь к род-

ному краю, семье, трудолюбие, гу-

манизм. 

Необходимо отметить, что 

в своих произведениях о северных 

деревнях Федор Абрамов подробно 

описывает дома, в которых живут 

персонажи. Яркие описания, напол-

ненные множеством деталей, позво-

ляют читателям отчетливо предста-

вить, в чем заключается специфика 

северного сельского дома. Часто ав-

тор останавливается на таких значи-

мых, обязательных для сельского 

быта деталях, как печь, поветь, окно, 

двор, прилегающий к дому.  

Ученики, готовящие сообщение 

по повести «Деревянные кони», от-

метят, что в произведении изображен 

дом Максима и Евгении. Этот дом 

очень нравится рассказчику, в нем он 

находит спасение от надоевшей го-

родской жизни, от шума машин. Рас-

сказчик подчеркивает величину до-

ма, его красоту, свет, царящий в жи-

лище персонажей: «Ах, какой это 

был дом! Одних только жилых по-

мещений в нем было четыре: изба-

зимовка, изба-лестница, вышка с 

резным балкончиком, горница боко-

вая. А кроме них были еще сени 

светлые с лестницей на крыльцо, да 

клеть, да поветь саженей семь 

в длину – на нее, бывало, заезжали на 

паре, – да внизу, под поветью, двор с 

разными станками и хлевами» [Аб-

рамов, 1985, с. 248]. Дом в повести 

«Деревянные кони» дает возмож-

ность соединить современность и 

прошлое, почувствовать атмосферу. 

Кроме того, ученики не могут не от-

метить, что дом в повести «Деревян-

ные кони» хранит множество вещей, 

напоминающих о прошлом (старая 

крестьянская утварь и посуда, мед-

ный рукомойник, берестяной туесок 

и т. д.). В то же время дом в повести 

«Деревянные кони» не воспринима-

ется как музей, это живое существо, 

которое радуется вместе с хозяевами 

приезду старушки Василисы Милен-

тьевны, «гудит и вздрагивает каждым 

своим бревном и каждой своей пото-

лочиной» [Абрамов, 1985, с. 251]. 

Выслушав сообщение и рассмотрев 

фотографии и рисунки, учитель и 

ученики могут задать вопросы, воз-

никшие в процессе слушания, 

например, поинтересоваться, какие 

вещи, оставшиеся от бабушек и де-

душек, сохранились в семьях до-

кладчиков. 

Поскольку в произведениях «Пе-

лагея» и «Алька» Федор Абрамов 

изображает разные дома, если есть 

возможность, нужно привлечь разных 

учеников к выступлениям с сообще-

ниями об этих домах. Например, один 

обучающийся (микрогруппа) может 
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подготовить сообщение о домах тетки 

Анисьи, Петра Ивановича и доме Ми-

ти и Лидки. В повестях дом тетки 

Анисьи, расположенный «на верхоту-

ре», изображен неоднократно. Это 

место встречи всех деревенских ста-

рух. Федор Абрамов отмечает, что 

внешне дом некрасив, выглядит «без-

образно» («Безобразная хоромина, 

напоминающая громадный бревенча-

тый аналой, стоит на его [старого до-

ма] месте. В непогодь скрипит, кача-

ется, несмотря на то, что с двух сто-

рон подперта слегами, а зимой еще 

хуже: суметы снега набивает в сени, 

кое-как прикрытые сзади старыми 

тесницами») [Абрамов, 1985, с. 279–

280], однако дети заметят, что это са-

мое веселое место в деревне, куда 

приходят и деревенские, и приезжие, 

где каждого угостят, где можно 

похвастаться и пожаловаться, где ни-

кто не чувствует себя чужим. Дому 

тетки Анисьи противопоставлен 

большой и богатый дом Петра Ивано-

вича, похожий на «белопалубный па-

роход». В этот дом без приглашения 

не ходят, да и приглашают туда не 

каждого. В повести «Алька» Абрамов 

показывает дом Лидки и Мити, он 

напоминает «терем-теремок», 

с любовью устраиваемый хозяином 

для счастливой и спокойной жизни со 

своей женой и будущим ребенком: 

«Наличники новые, крыльцо новое – с 

резными балясинами, с кружевами, с 

завитушками всякими, скворечня в 

два этажа с петушком на макушке…» 

[Абрамов, 1985, с. 367]. Этот дом 

производит радостное впечатление. В 

процессе обсуждения сообщения об 

этих сельских домах необходимо, 

чтобы ученики отметили, что домам 

посвящено так много внимания авто-

ра, так как именно дома являются от-

ражением характеров, внутреннего 

мира персонажей – жителей села. 

Отдельное сообщение должно 

быть посвящено главному дому по-

вестей «Пелагея» и «Алька». Им яв-

ляется, безусловно, дом Пелагеи, по-

этому нужно дать возможность уче-

никам рассмотреть этот дом особо. 

Дом Пелагеи Амосовой в произведе-

ниях Федора Абрамова не просто 

место, где живет ее семья (сама Пе-

лагея, муж Павел, дочь Алька), уче-

ники в сообщениях отметят, что это 

отражение души хозяйки, ее внут-

реннего мира. Как и сама Пелагея, 

дом – смелый первопроходец 

в устройстве удобной сельской жиз-

ни, семейного быта («Пелагея Амо-

сова <…> первая завела усадьбу при 

доме. Баня, погреб, колодец и огород. 

Все в одном месте, все под рукой. 

И под огородом» [Абрамов, 1985, 

с. 299]). Этот дом такой же гордый, 

как и сама Пелагея, он так же «тянет-

ся» к красоте, как и его хозяйка («Да, 

есть на что взглянуть. Углы у перед-

ка обшиты тесом, покрашены желтой 

краской, крыша новая, шиферная 

(больше двухсот рублей стоила), 

крылечко по-городскому, стеклом 

заделано – да с таким домком и в го-

роде; не последним человеком бу-

дешь. А уж привольно-то! Ширь-то 

кругом!» [Абрамов, 1985, с. 299]). 

Зато после смерти Пелагеи дом чув-

ствует себя сиротой («увижу ваш 

домичек – так-то жалко его станет. 

Невеселый стоит, как, скажи, сирота 

бесприютная…» [Абрамов, 1985, 

с. 349]). Ученики, безусловно, отме-

тят, что Алька, живя в деревне, не 
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очень ценила родительский дом, ей 

казалось, что иным он и быть не мо-

жет. Но, вернувшись в деревню по-

сле «бездомной» городской жизни, 

она почувствовала изменения, про-

изошедшие с родительским домом. 

Вроде бы все осталось на месте, даже 

«фикус-богатырь», но находиться в 

собственном доме героине тяжело, 

неуютно. Обсуждая сообщение, по-

священное дому Амосовых, важно 

обратить внимание детей, что и дом, 

словно живое существо, «восприни-

мает» отъезд Альки как предатель-

ство («ветшал и дряхлел на глазах. 

Он вдруг как-то весь скособочился, 

осел, а в непогодь, сырость просто 

сил не было смотреть на его запла-

канные окна: так и кажется, что он 

рыдает» [Абрамов, 1985, с. 383]).  

Подходя к итогам урока, после 

докладов и их обсуждения, дети при-

дут к выводу, что именно дом явля-

ется особой ценностью для автора, 

формирует в душах персонажей та-

кие чувства, как любовь к Родине, 

уважение к прошлому.  

Мы уже упоминали о том, что, со-

гласно опросу, наиболее важными 

мотивами (темами, образами), наряду 

с домом, ученикам представляются 

мотивы семьи (уважение к старшим, 

взаимоотношения детей и родите-

лей), труда (труд как смысл жизни, 

образ труженика-праведника). Сле-

довательно, обращение к данным 

проблемам также возможно на уро-

ках литературы.   

В процессе преподавания литера-

туры в школе нами были разработа-

ны и использованы некоторые фор-

мы уроков, включающих в себя эле-

менты диалоговой технологии. Одну 

из таких форм мы назвали урок-

антология. Нами часто используется 

данная форма при организации рабо-

ты по подготовке к итоговому сочи-

нению, но полагаем, что ее можно 

использовать и в процессе обзорного 

изучения творчества писателей на 

уровне основного общего образова-

ния. «Мы использовали название 

«антология», потому что на уроке 

будем вместе с ребятами составлять 

«сборник» тематически связанных 

между собой произведений (или их 

фрагментов) разных авторов» [Лукь-

янчикова, 2017, с. 32]. Данная форма 

предоставляет возможность набрать 

достаточное количество литератур-

ного материала для наблюдений и 

использования в сочинении, позволя-

ет вернуться к уже изученным произ-

ведениям, рассмотрев те проблемы, 

которые на уроках не затрагивались, 

или осознав их с точки зрения нового 

опыта. Дадим краткое описание эта-

пов урока-антологии: 

1) Предварительная подготовка 

(учитель предлагает в начале учебно-

го года обратить особое внимание на 

ряд тем (мотивов, образов, концеп-

тов), которые станут для обучаю-

щихся ключевыми и в связи с кото-

рыми строится изучение как произ-

ведений, входящих в школьную про-

грамму, так и произведений, прочи-

танных самостоятельно. Например, 

труд (или семья, родной край и т. д.). 

В течение учебного года ребята, чи-

тая произведения, набирают «копил-

ку» фрагментов (или целых произве-

дений), которые могли бы стать ху-

дожественной иллюстрацией пред-

ложенного понятия. Периодически 

учитель объявляет о проведении уро-
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ка, в рамках которого ученики пред-

ставят подобранные тексты, расска-

жут о них товарищам и учителю, по-

яснят, почему эти произведения мо-

гут быть включены в сборник (анто-

логию), посвященный указанной 

проблематике). 

2) Работа на уроке. На первой ча-

сти занятия учитель предоставляет 

слово двум-трем ученикам, которые 

по очереди знакомят класс 

с выбранными эпизодами (произведе-

ниями), формулируя основную про-

блему и обращая внимание остальных 

ребят на особенности её художе-

ственного решения. Слушатели под-

ключаются к их обсуждению, при 

этом открывая для себя новые аспек-

ты темы. В процессе обсуждения ре-

бятам нужно сделать записи в тетради 

[Лукьянчикова, 2017, с. 32]. Напри-

мер, на уроке, посвященном теме тру-

да в произведениях русских писате-

лей, ученики седьмого класса могут 

предложить для включения в антоло-

гию произведения И. С. Тургенева 

«Муму» (5 класс), обратив внимание 

на то, как важен труд для Герасима, 

Н. С. Лескова «Левша» (6 класс), 

вспомнив, как трудится тульский куз-

нец, Н. А. Некрасова «Железная доро-

га» (7 класс), указав на тяжесть труда 

строителей дороги. 

3) На следующей части занятия в 

диалог может более активно вклю-

читься учитель и предложить детям 

познакомиться с произведениями, 

раскрывающими данную проблему. 

Если речь идет о произведениях, не-

знакомых ученикам, можно сделать 

обзор произведения, сопровождаю-

щийся чтением наиболее ярких 

фрагментов. Например, делая обзор 

повестей Абрамова «Пелагея» и 

«Алька», учитель может особо оста-

новиться на том, какую роль играл 

труд в жизни пекарихи Пелагеи, 

сколько сил отдавала эта женщина 

своей работе, а довольна по-

настоящему была, когда хлеб удавал-

ся. Обзор сопровождается чтением 

фрагментов, например, эпизода, в 

котором Алька, ставшая городской 

жительницей, работает в поле со 

своими сельскими подружками («Три 

часа, оказывается, без перекура мо-

лотили они – вот какой ударный труд 

развернули!»). С помощью учителя 

ребята приходят к выводу, что 

в повестях «Пелагея» и «Алька» Фе-

дор Абрамов показывает, что труд, 

трепетное отношение к нему заложе-

ны в характере русского человека, 

для которого именно труд на земле 

является условием добра, счастья, 

покоя. Так после тяжелой работы 

в поле даже, казалось бы, бесшабаш-

ная Алька замечает, как уставшие, 

вымотанные бабы «улыбались, были 

переполнены добротой. Точь-в-точь 

как мать, когда та, бывало, досыта 

наработается» [Абрамов, 1985]. 

4) Продолжение составления ан-

тологии в процессе самостоятельной 

работы. После урока дети продол-

жают сбор материала для антологии 

в соответствии с заявленными про-

блемами. В соответствии с выбором 

учителя и детей варианты фиксации 

результатов могут быть различными 

(каждый ученик делает записи в от-

дельной тетради, напоминающей чи-

тательский дневник (можно исполь-

зовать ее в течение нескольких лет). 

Можно делать записи общие (напри-
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мер, используя при этом электрон-

ные ресурсы)). 

Таким образом, у школьников 

накапливается материал, который 

можно использовать как в процессе 

написания творческих работ, так и 

при выполнении проектов и исследо-

вательской работы.  

Заключение 

Полагаем, что в условиях сель-

ской школы реализуется возмож-

ность скрупулезной работы с детьми 

над художественным текстом 

в контексте ценностно-смыслового 

обучения. Обращение школьников к 

феномену «деревенской прозы» и 

творчеству Федора Александровича 

Абрамова в частности позволяет по-

дойти к решению важных для совре-

менного общества аксиологических 

проблем. 
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