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Введение 

Сказка занимает одно из значимых мест в детской художественной 

литературе. Отражая те доминирующие ориентиры, которые были свойственны 

человечеству в определенный период его истории, сказка является «вечным» 

способом художественного человеческого бытия. Во все века сказка была 

призвана учить добру, храня в себе нравственные постуаты. Популярность 

жанра сказки свидетельствует о том, что читатель стремится окунуться в 

вымышленный, чудесный мир, где можно отвлечься от насущных проблем и 

взглянуть по-другому на изображаемую действительность. Как известно, само 

слово «сказка» происходит от русского слова «сказывать», «говорить», что 

напоминает о фольклорных истоках жанра, о его «устности». Со временем 

жанр развивался, возникла литературная сказка, в дальнейшем и ее 

разновидность – философская сказка. 

Актуальность исследования. Наличие или отсутствие интереса к 

чтению – основной  фактор отношения ребенка к книге и критерий ее оценки. 

Кризис детского чтения, о котором так много говорят в последнее время, 

состоит не в том, что дети перестали читать, а в том, что у них не развит или 

утрачен интерес к этой сфере занятий. В возрасте 12 – 15 лет (5 – 8 классы) у 

школьника начинается формироваться самостоятельность в умственной 

деятельности, критичность мышления, ребенок высказывает собственные 

суждения и мнения, развивается интерес к философской стороне познания 

окружающего мира. 

В настоящее время, когда широкое развитие получила низкопробная 

массовая литература деморализующего характера, предпочтение школьник 

отдает произведениям с сомнительными философскими установками ввиду 

легкодоступности (интернет, социальные сети).  

Задача учителя на данном этапе, поддерживая интерес к жанру, не 

допустить потери русских и зарубежных писателей, произведения которых 

несут высокую идейно-философскую значимость, а также развивают 

личностные качества ученика, такие как гуманность, сострадание, понимание и 
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внимательность ко всем деталям окружающего мира.  

Кроме того, в старших классах по программе изучаются философские 

произведения (например, философская лирика, романы Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого). Необходимо подготовить школьников к постижению разных 

философских идей и сформировать устойчивый интерес к подобной литературе 

благодаря обращению к жанру, наиболее соответствующему этому возрасту, – 

философской сказке. 

 Объектом настоящего исследования является жанр философской 

сказки. 

Предметом исследования выступает методика преподавания 

философских сказок в школе. 

Научная новизна работы состоит в том, что было осуществлено 

комплексное исследование учебно-методической литературы на предмет 

изучения философских сказок в 5 – 8 классах, разработана система уроков по 

изучению философской сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» для 6 

класса. 

Цель исследования: представить содержательные и методические 

подходы к изучению жанра философской сказки на уроках литературы в 5-8 

классах. 

В ходе достижения данной цели мы последовательно выполним  

несколько задач: 

1. Определить специфику философской сказки как жанра. 

2. Выявить традиции философской сказочной прозы в мировой 

литературе. 

3. Выявить подходы к изучению философской сказки в учебно-

методической литературе.  

4. Разработать систему изучения философских сказок на уроках 

литературы в 5 – 8 классах и апробировать отдельные уроки в 

практической деятельности.  
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Методологическую основу исследования составили работы В.П. 

Аникина, Л.Ю. Брауде, М.Н. Липовецкого, А.И. Никифорова, Л.В. 

Овчинниковой, В.Я. Проппа. Учебники и программы В.Я. Коровиной, Т. Ф. 

Курдюмовой, А.Г. Кутузова, М.Б. Ладыгина, В.Г. Маранцмана.  

В ходе данного исследования нами были использованы следующие 

методы: 

1. структурный; 

2. биографический; 

3. сравнительно – сопоставительный; 

4. экспериментальный (констатирующий).  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

представленные методические разработки, а также ряд наблюдений и выводов 

можно использовать при подготовке к урокам литературы в школе. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух 

тематических глав. Первая глава посвящена рассмотрению понятия 

философской сказки и ее истоков, а также анализу творчества писателей в 

рамках заданной темы. Вторая глава включается в себя анализ учебно-

методической литературы на предмет изучения жанра философской сказки в 5-

8 классах, систему изучения произведений на уроках внеклассного чтения, 

методические разработки уроков по сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Завершают дипломную работу заключение и список литературы. 
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1. Литературоведческие основы исследования 

1.1 Философская сказка как жанр 

Философская сказка является достаточно молодым жанром и 

представлена конкретными произведениями относительно узкого списка 

авторов. Однако это вовсе не ограничивает ее с точки зрения 

самостоятельности жанра. Для того чтобы понять особенности, специфику 

философской сказки, необходимо обратиться к истокам сказочного жанра, 

соотнести понятия фольклорной и литературной сказок. Данную проблему 

исследовали В.П. Аникин, Л.Ю. Брауде, М.Н. Липовецкий, А.И. Никифоров, 

Л.В. Овчинникова, В.Я. Пропп.  

Сказка – самый популярный вид литературы для детей. Длительная 

история становления и развития сказки привела к разноплановости, 

изменчивости жанра, нечеткости его границ. Сказка может иметь форму 

повести, романа, эпического произведения, поэмы; выделяют народные и 

литературные сказки. Несмотря на такое разнообразие форм, сказка 

воспринимается как отдельный жанр со своими особенностями.  

Фольклорная сказка – эпический жанр устного народного творчества: 

прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных 

народов. Это вид повествовательного, в основном прозаического фольклора 

(сказочная проза), включающий в себя разножанровые произведения, тексты 

которых опираются на вымысел. По словам А.И. Никифорова, «сказки – это 

устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие 

содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, 

чудесные или житейские) и отличающиеся специальным композиционно-

стилистическим построением» [Никифоров, 1930, с. 7]. В определениях дается 

акцент на необычности, фантастичности изображаемых в сказке событий. При 

этом отмечается и особая целеустановка жанра – направленность на 

«развлечение». Более определенно и емко сказал о сказке В.Я. Пропп: «Сказка 

есть нарочитая и поэтическая фикция. Она никогда не выдается за 

действительность», тем самым отграничив еѐ от других повествовательных 

жанров фольклора [Пропп, 1976, с. 7]. Кроме этих признаков исследователями 
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отмечается также дидактическая направленность сказки, прививающей детям 

такие нравственные качества, как доброта, уважение, почитание старших и 

другие. Таким образом, в качестве определяющих признаков жанра 

фольклорной сказки отмечают следующие:  

1. отношение к прозаическим жанрам фольклора; 

2. установка на вымысел и развлекательность; 

3. дидактическая направленность. 

Традиционно выделяют три типа сказки: волшебную, бытовую, сказку о 

животных. Каждый из этих типов имеет свои особенности. 

Задачей волшебной сказки было вызвать восхищение добрым героем и 

осудить злодея, выразить уверенность в торжестве добра. 

По типу конфликта волшебные сказки бывают: 

1. героические  (герой борется с волшебной силой); 

2. социально-классовые (герой борется с барином, с царѐм); 

3. семейные или педагогические (конфликт происходит в семье или 

сказка носит нравоучительный характер). 

Героями волшебных сказок выступают злодеи, заступники, страдальцы, 

помощники.  

К особенностям волшебных сказок можно отнести: наличие очевидной 

фантастики, волшебства, чуда (волшебные персонажи и предметы); 

столкновение с волшебными силами; осложнѐнная композиция; расширенный 

набор изобразительно-выразительных средств; описание доминирует над 

диалогом; многоэпизодность (сказка охватывает достаточно продолжительный 

период жизни героя).  

Бытовая сказка как жанр высмеивала отрицательные  черты характера 

человека, выражала радостное удивление умом и находчивостью. 

Бытовые сказки делятся на следующие типы: 

1. анекдотические; 

2. сатирические антибарские, антицарские, антирелигиозные; 

3. сказки – состязания; 
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4. сказки – насмешки; 

В основе бытовой сказки лежит необычайное происшествие в рамках 

реальных человеческих отношений (фантастика практически отсутствует). 

Имеет место чудесное допущение, в основе которого, например, гипербола: 

герой настолько хитѐр, что может перехитрить всех на свете и остаться 

безнаказанным. Вместо волшебства используется смекалка; реализм условен 

(реальные жизненные конфликты получают необычайное сказочное 

разрешение); действующие персонажи – антагонисты; смысловой акцент 

приходится на развязку; широкое использование диалога; обилие глаголов. 

Героями выступают обычные люди (поп, солдат, мужик, баба, царь, барин). 

Сказки о животных так же высмеивают отрицательные черты характера, 

поступки, одной из задач является вызвать сострадание к слабому, 

обиженному. 

По конфликту сказки о животных изображают: 

1. борьбу хищников между собой; 

2. борьбу слабого зверя с хищником; 

3. борьбу человека со зверем. 

Присутствует специфический состав действующих лиц (сказочные 

образы –  традиционные  типы: лиса – хитрая, волк – глупый); антропоморфизм 

(перенесение присущих человеку психических свойств и качеств характера на 

животных); конфликты отражают реальные жизненные отношения людей; 

облегчѐнная композиция; суженный набор изобразительно – выразительных 

средств; широкое использование диалогов; обилие глаголов; малое количество 

эпизодов, быстрое развитие действия.  

Относительно жанра литературной сказки существует множество точек 

зрения. Тем не менее понятие «литературная сказка» недостаточно проработано 

в современной литературной науке. 

Во второй половине ХХ в. появилось несколько определений жанра 

литературной сказки. Наиболее точным  является определение жанра, данное 

Л.Ю. Брауде: «Литературная сказка – авторское, художественное прозаическое 
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или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных принципах, 

либо сугубо оригинальное; произведение преимущественно фантастическое, 

волшебное, рисующее чудесные приключения вымышленных и традиционных 

сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; 

произведение, в котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего 

фактора, служит отправной точкой характеристики персонажа» [Брауде, 1997, 

с. 234]. Литературные сказки неоднородны по своей жанровой природе, они 

могут быть основаны на фольклорном материале, а могут быть плодом 

авторского вымысла, и это определяет принципиальную разницу между двумя 

жанровыми разновидностями. 

Определим основные различия и сходства между фольклорной и 

литературной сказкой. Литературная сказка характеризуется двойственностью 

(устное сказание фиксируется письменно). Она опирается на древнейшие 

архетипы, ориентирована не только на жанры народной сказки, но и на 

ассимиляцию элементов предшествующей культурной традиции (литературные 

сказки предшественников и «классиков» жанра). В ней также используются 

идейные принципы и сюжетно-композиционные модели повести, философского 

романа, утопии, притчи, басни и других литературных жанров. Литературная 

сказка свободна в совмещении мифологических элементов, традиций 

фольклорных сказок, а также легенд, преданий и т. п., поскольку авторы нового 

времени имеют возможность творчески опираться на все достижения 

прошлого. Разные исследователи выделяют различные признаки в жанре 

литературной сказки. Литературная сказка может быть основана на 

фольклорных, мифологических, эпических источниках. Она может являться 

плодом воображения писателя. Чудеса и волшебство помогают выстроить в 

сказке сюжет, охарактеризовать персонажей, воплотить их идеи и мечты.  

Л.В. Овчинникова классифицирует литературные сказки на фольклорно-

литературные и индивидуально-авторские. Каждый сказочный жанр отличается 

своеобразием художественного вымысла и повествовательной формы, 

оригинален по происхождению, характеризуется особыми, только ему 
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присущими типами героев и самостоятельным кругом сюжетов. В литературе, 

как и в фольклоре, сказки различаются: 

1. по тематике: о животных, волшебные, бытовые;  

2. по пафосу: героические, лирические, юмористические, сатирические, 

философские, психологические; 

3. по близости к другим литературным жанрам: сказки-новеллы, сказки-

повести, сказки-притчи, сказки-пьесы, сказки-пародии, научно-фантастические 

сказки, сказки абсурда.  

Авторская сказка далека от фольклорного первоисточника. Подлинная 

авторская сказка – абсолютно самостоятельное литературное произведение с 

оригинальным художественным миром и со своей эстетической концепцией. 

Это произведение, которое не только в сюжетном (композиционном) 

отношении ничем не повторяет фольклорную сказку, но даже «черпает» 

образный материал из литературных или иных фольклорных источников.  

Для авторской сказки характерно необычное начало, далекое от 

фольклорной традиции, больше напоминающее по жанру произведение 

реалистического характера. Автор сказки наделяет героев индивидуальностью, 

которую в фольклорной сказке встретить невозможно. Например,  вот как 

начинается сказка Атуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Когда мне 

было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где 

рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную 

картинку. На картинке огромная змея – удав – глотала хищного зверя» [Сент-

Экзюпери, 2015, с. 7]. 

Несмотря на существенные отличия литературной и фольклорной сказок, 

наблюдается проникновение фольклорного жанра в литературную сказку. Как 

было отмечено выше, фольклорные сказки принято разделять на сказки о 

животных, волшебные и бытовые. Все вышеупомянутые сказочные жанры 

находят свое отражение и в литературной сказке. Примечательно то, что в 

литературной сказке фольклорные сказочные жанры могут сочетаться друг с 

другом. Литературная сказка, в отличие от фольклорной, является жанром 
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индивидуального, а не коллективного творчества. Общежанровому 

единообразию фольклорной сказки противостоит индивидуальное разнообразие 

сказок писателей.  

В основе литературной сказки находится особое авторское 

мировоззрение, умение не только и не столько стилизовать сказочные приемы, 

а выразить принадлежность к нравственно-философским принципам, которые 

основаны на гармонии чувственного и эстетического и составляют суть 

народного творчества в целом. Любая сказка, безусловно, отражает 

нравственные нормы, социально-политические проблемы и пристрастия того 

времени, в котором живет автор, а также своеобразие его творческой личности. 

Фольклорная сказка не знает категории «образ автора». 

Исходя из вышесказанного, можно выделить обобщающие основные 

признаки сказки фольклорной и литературной:  

Фольклорная (народная) сказка Литературная (авторская) 

сказка 

1. наличие повествования; 

2. установка на развлечение; 

3. особая форма построения; 

4. устойчивая поэтика: 

определенные композиционные 

приемы – зачины, концовки, 

присказки; 

5. определенная система 

художественных средств; 

6. персонажи всегда категорично 

поляризованы – мачеха злая на 

протяжении всей сказки, а 

падчерица остается доброй, 

несмотря на все испытания; 

7. границы, которые отделяют 

1. не наблюдается устойчивого 

строения; 

2. в авторскую сказку включены 

реалии настоящего; 

3. авторская сказка – результат 

литературного творчества 

одного человека, который 

старается создать 

неповторимое художественное 

произведение; 

4. в народной сказке, как правило, 

счастливый конец. В 

литературной сказке  конец 

часто бывает несчастливым, 

герои погибают, не добившись 
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волшебный мир от реального;  

8. общефольклорные признаки: 

устность, коллективность, 

анонимность; 

9. вариативность. 

своего; 

5. определяется точное время 

создания сказки; 

6. индивидуализированный образ 

героя; 

7. сюжет не ограничен набором 

каких-либо мотивов; 

8.  поэтика, изобразительно-

выразительные средства 

определяются творческой 

манерой писателя. 

 

Новой ступенью в развитии сказочной прозы стал жанр философской 

сказки. Философскаяܖ сказкаܖ ставитܖ передܖ собойܖ цельܖ представитьܖ философскоеܖ 

пониманиеܖ концепцииܖ мираܖ иܖ человека.ܖ Авторܖ стремитсяܖ изобразитьܖ порокиܖ 

человекаܖ неܖ вܖ застывшейܖ аллегорической,ܖ аܖ в философско-диалектическойܖ 

форме,ܖ доминируетܖ стремлениеܖ авторовܖ черезܖ объединениеܖ сказочно-

фантастическогоܖ иܖ реальногоܖ понятьܖ смыслܖ действительности,ܖ объяснитьܖ 

устройствоܖ мира,ܖ возможностиܖ егоܖ развитияܖ иܖ местоܖ человекаܖ вܖ нем.ܖ 

Собственноܖ философскаяܖ сказкаܖ зарождается,ܖ аܖ затемܖ иܖ достигаетܖ зрелостиܖ какܖ 

жанрܖ вܖ XIXܖ веке.ܖ Дляܖ литературыܖ данногоܖ периодаܖ характерноܖ стремлениеܖ кܖ 

осмыслениюܖ своегоܖ времени.ܖ Практическиܖ любоеܖ обращениеܖ кܖ сказкеܖ вܖ этоܖ 

времяܖ былоܖ связаноܖ соܖ стремлениемܖ авторовܖ кܖ осмыслениюܖ общих,ܖ глобальныхܖ 

проблемܖ истории,ܖ человеческойܖ судьбы,ܖ утверждениемܖ приоритетаܖ бытийныхܖ 

категорий,ܖ таких,ܖ какܖ любовь,ܖ дружба,ܖ красота,ܖ жизнь,ܖ смерть.ܖ Общейܖ 

тенденциейܖ сказочнойܖ прозыܖ можноܖ считатьܖ стремлениеܖ кܖ перенесениюܖ наܖ 

традиционныеܖ сказочныеܖ образыܖ иܖ ситуацииܖ характерныхܖ дляܖ современностиܖ 

деталей,ܖ усложнениеܖ сюжетнойܖ моделиܖ сказки,ܖ углублениеܖ психологизмаܖ 

персонажей,ܖ стремлениеܖ кܖ мотивированиюܖ ихܖ поступковܖ черезܖ внешниеܖ иܖ 

внутренниеܖ проявления.ܖ Широкоܖ распространенноеܖ вܖ литературеܖ XIXܖ– ܖ XXܖ 
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жанровоеܖ определениеܖ «философскаяܖ сказка»ܖ неܖ являетсяܖ отражениемܖ 

пониманияܖ философииܖ какܖ наукиܖ оܖ наиболееܖ общихܖ законахܖ развитияܖ природы,ܖ 

обществаܖ иܖ мышления. 

Для определения жанрового своеобразия данного вида сказки 

необходимо решить вопрос о его принадлежности именно к детской 

литературе.  

Мир детской литературы включает в себя не только произведения, 

написанные для детей, но и произведения для взрослых, которые вошли в круг 

детского чтения в оригинальном или адаптированном виде. Первые сказки 

также не являли своим адресатом ребенка, дети слушали их вместе со 

взрослыми, а впоследствии сказка видоизменилась и адаптировалась 

специально для юных слушателей. На сегодняшний день можно с 

уверенностью сказать, что сказка воспринимается, прежде всего, как жанр 

детской литературы. Отличие детских книг от взрослых не в тематике, а в 

авторской манере вести рассказ, учитывая возрастные особенности восприятия, 

мышления, мироощущения читателя, в языке, организацииܖ сюжетаܖ иܖ обрисовкеܖ 

характеров.ܖ  

Вܖ данномܖ случаеܖ философскаяܖ сказкаܖ предназначенаܖ дляܖ категорииܖ детейܖ 

среднейܖ школыܖ (ܖ8-5 классы),ܖ потомуܖ чтоܖ несетܖ вܖ себеܖ неܖ толькоܖ 

развлекательнуюܖ функцию,ܖ ноܖ иܖ воспитательнуюܖ иܖ обучающую.ܖ Главнаяܖ задачаܖ 

автораܖ– ܖ датьܖ урокܖ воспитанияܖ нравственностиܖ и,ܖ вместеܖ сܖ тем,ܖ выразитьܖ 

ощущениеܖ своегоܖ времениܖ вܖ художественнойܖ форме,ܖ доступнойܖ детскомуܖ 

сознанию,ܖ заключающейܖ вܖ себеܖ глубинуܖ философскийܖ раздумийܖ автораܖ оܖ 

смыслеܖ жизниܖ иܖ назначенииܖ человека.ܖ  

Опираясьܖ наܖ исследованияܖ вܖ областиܖ жанровыхܖ особенностей  ܖ

философскойܖ сказкиܖ А.В.ܖ Тихомировой,ܖ можноܖ заключить,ܖ чтоܖ философскаяܖ 

сказкаܖ имеетܖ абстрактныйܖ характерܖ пространстваܖ иܖ времени,ܖ линейныйܖ сюжет,ܖ 

лишенаܖ открытогоܖ конфликта,ܖ чтоܖ даетܖ возможностьܖ дляܖ размышленийܖ ученикаܖ 

приܖ анализеܖ произведения,ܖ личнойܖ ܖ субъективнойܖ оценки.ܖ Важнымܖ аспектомܖ 

являетсяܖ наличиеܖ символовܖ иܖ аллегорий.ܖ Структурность,ܖ утверждаемаяܖ преждеܖ 
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всегоܖ вܖ фольклоре,ܖ теряетܖ вܖ философскойܖ сказкеܖ обязательныйܖ характер,ܖ 

использованиеܖ отдельныхܖ композиционныхܖ элементовܖ становитсяܖ 

факультативным,ܖ аܖ жанроваяܖ формаܖ обнаруживаетܖ сходстваܖ сܖ притчей.ܖ 

Спецификаܖ сказкиܖ выводитܖ наܖ первыйܖ планܖ процессыܖ созерцаний,ܖ рефлексии,ܖ 

замещаяܖ традиционныйܖ событийныйܖ план.ܖ Героиܖ имеютܖ фрагментарноеܖ 

представлениеܖ оܖ различныхܖ фактахܖ иܖ явленияхܖ действительности. 

Такимܖ образом,ܖ можноܖ вывестиܖ понятиеܖ философскойܖ сказки,ܖ котороеܖ 

будетܖ болееܖ полноܖ отражатьܖ особенностиܖ иܖ спецификуܖ жанра. 

Философскаяܖ сказкаܖ– ܖ этоܖ разновидностьܖ литературнойܖ сказки,ܖ 

символичнаяܖ формаܖ проявления философскихܖ мыслейܖ автора,ܖ котораяܖ 

выражаетсяܖ благодаряܖ отличительнымܖ признакам,ܖ такимܖ как:ܖ сочетаниеܖ 

развлекательной,ܖ воспитательнойܖ иܖ образовательнойܖ функции;ܖ указаниеܖ наܖ 

связьܖ сܖ действительностью;ܖ психологизацияܖ персонажей; притчеобразный 

характер, который раскрывается посредством символов и аллегорий. 

 

1.2 Развитие философской сказочной прозы в мировой литературе 

 ܖ,характер ܖфилософский ܖносят ܖкоторые ܖ,сказкам ܖлитературным ܖК ܖ

заставляяܖ читателейܖ задуматьсяܖ надܖ многимиܖ существеннымиܖ вопросамиܖ 

современнойܖ жизниܖ можноܖ отнестиܖ произведенияܖ такихܖ авторов,ܖ какܖ В.ܖМ.ܖ 

Гаршин (период творчетсва 1877-1887 гг.),ܖ Н.П.ܖ Вагнер (период творчества 

1869-1901 гг.),ܖ О.ܖ Уайльд (период творчества 1881-1898 гг.), А.ܖ деܖ Сент-

Экзюпери (период творчества 1926-1944 гг.),ܖ Л.ܖ Кэрролл(период творчества 

1845-1893 гг.),ܖ М.ܖ Метерлинк (период творчества 1888-1949 гг.),ܖ А. Грин 

(период творчества 1906-1932 гг.) и др. 

Дляܖ тогоܖ чтобыܖ выявитьܖ традицииܖ философскойܖ сказочнойܖ прозы,ܖ мыܖ 

рассмотримܖ иܖ проанализируем представленных ܖиз ܖнекоторых ܖпроизведения ܖ  ܖ

авторов. Считаем целесообразным обрщаться к их творчеству в рамках 

школьного литературного образования. 

Николаяܖ Петровичаܖ Вагнераܖ частоܖ называютܖ русскимܖ Андерсеном.ܖ Самܖ 

писательܖ вܖ автобиографическойܖ статьеܖ такܖ отозвалсяܖ оܖ влиянииܖ наܖ негоܖ 
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датскогоܖ сказочника:ܖ «Вܖ1868 ܖ г.ܖ вышелܖ переводܖ первогоܖ томаܖ сказокܖ Андерсена.ܖ 

Читаяܖ похвальныеܖ иܖ дажеܖ восторженныеܖ отзывыܖ обܖ этихܖ сказкахܖ вܖ нашихܖ 

журналахܖ иܖ газетах,ܖ яܖ купилܖ ихܖ иܖ прочел.ܖ Многиеܖ изܖ нихܖ мнеܖ такжеܖ 

понравились,ܖ ноܖ многимиܖ яܖ былܖ недоволен,ܖ находилܖ ихܖ слабымиܖ иܖ задалܖ себеܖ 

вопрос:ܖ неужелиܖ яܖ неܖ могуܖ написатьܖ себеܖ такܖ жеܖ илиܖ лучше?ܖ Такимܖ образом,ܖ 

задачаܖ былаܖ решена,ܖ иܖ вܖ течениеܖ трехܖ днейܖ яܖ написалܖ околоܖ дюжиныܖ сказок,ܖ 

которыеܖ иܖ составилиܖ первоеܖ изданиеܖ «сказок»ܖ «Котаܖ Мурлыки»ܖ [Вагнер,ܖ,1991 ܖ 

с.ܖ.[7 ܖ  

Заслугаܖ Н.П.ܖ Вагнераܖ иܖ заключаетсяܖ вܖ том,ܖ что,ܖ усвоивܖ самܖ подходܖ 

Андерсенаܖ кܖ содержательной,ܖ формальной,ܖ функциональнойܖ иܖ нравственно-

эстетическойܖ основамܖ сказки,ܖ онܖ пошелܖ ещеܖ дальшеܖ вܖ ихܖ использовании.ܖ 

Отсюдаܖ иܖ большаяܖ социальнаяܖ заостренностьܖ иܖ болееܖ современноеܖ звучаниеܖ 

сюжетаܖ вагнеровскихܖ сказок. 

 ܖэто ܖ,Причем ܖ.Мурлыки ܖКота ܖлица ܖот ܖсказки ܖсвои ܖсочиняет ܖВагнер ܖ.Н.П ܖ

былܖ оригинальныйܖ кот:ܖ–» ܖ Я,ܖ– ܖ говорилܖ он,ܖ– ܖ родилсяܖ наܖ светܖ внизܖ головой,ܖ иܖ сܖ 

техܖ порܖ всеܖ наܖ светеܖ мнеܖ кажетсяܖ вверхܖ ногами»ܖ [Вагнер,ܖ,1991 ܖ с.3 ܖ]. 

Н.П.ܖ Вагнерܖ сделалܖ вܖ своемܖ творчествеܖ первыйܖ шагܖ кܖ очередной  ܖ

«реорганизации»ܖ сказочногоܖ жанра.ܖ Поэтомуܖ ужеܖ вܖ первойܖ сказкеܖ Кота-

Мурлыкиܖ буряܖ уноситܖ неܖ невесту,ܖ какܖ этоܖ бываетܖ вܖ традиционномܖ народномܖ 

тексте,ܖ аܖ жениха:ܖ «Иܖ вдругܖ закрутило,ܖ загуделаܖ буря,ܖ налетелаܖ вихрем,ܖ вьюном,ܖ 

налетелаܖ страшнаяܖ туча,ܖ завила,ܖ захватилаܖ иܖ унеслаܖ Елизара…»,ܖ искатьܖ жеܖ егоܖ 

отправляетсяܖ невестаܖ Альмара.ܖ Другимиܖ словами,ܖ вܖ сказочно-фантастическойܖ 

историиܖ всеܖ поставленоܖ сܖ ногܖ наܖ голову.ܖ Иначеܖ иܖ неܖ моглоܖ быть:ܖ ведьܖ котуܖ всеܖ 

кажетсяܖ вверхܖ ногами. 

Всеܖ сказкиܖ Вагнераܖ можноܖ условноܖ разделитьܖ наܖ триܖ типа:ܖ 

фантастические,ܖ юмористическиеܖ иܖ тенденциозные.ܖ Иܖ хотяܖ ониܖ иܖ читаютсяܖ сܖ 

наслаждениемܖ детьми,ܖ однакоܖ гораздоܖ менееܖ назначеныܖ дляܖ детей,ܖ чемܖ дляܖ 

взрослых.ܖ Вагнеровскиеܖ произведенияܖ являютсяܖ образцомܖ бытоописания,ܖ 

которыеܖ ставятܖ иܖ решаютܖ общественные,ܖ философскиеܖ иܖ религиозныеܖ вопросы.ܖ 

Однимܖ словом,ܖ авторскаяܖ мысльܖ играетܖ значительнуюܖ рольܖ вܖ вагнеровскойܖ 
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сказке. 

Причем,ܖ вܖ сказкеܖ первогоܖ типаܖ она,ܖ какܖ быܖ отходяܖ наܖ второйܖ план,ܖ 

прячетсяܖ заܖ чудесныеܖ образы,ܖ созданныеܖ авторскойܖ фантазией.ܖ Фантазияܖ этаܖ 

отнюдьܖ неܖ однородна.ܖ Вܖ первомܖ случаеܖ онаܖ базируетсяܖ наܖ основеܖ фольклорнойܖ 

сказочнойܖ фантастики.ܖ Отсюдаܖ использованиеܖ сказочныхܖ мотивов,ܖ образов,ܖ 

приемовܖ иܖ дажеܖ стереотипныхܖ сказочныхܖ формулܖ (например,ܖ зачинаܖ «жили-

были»).ܖ Поэтому,ܖ сܖ однойܖ стороны,ܖ возникаетܖ иллюзия,ܖ чтоܖ передܖ вамиܖ 

подлиннаяܖ народнаяܖ сказка,ܖ сܖ другой,ܖ приܖ внимательномܖ сܖ нейܖ знакомствеܖ 

нельзяܖ неܖ увидетьܖ автора,ܖ который,ܖ прячасьܖ заܖ фантастическимиܖ событиямиܖ иܖ 

персонажами,ܖ ведетܖ своюܖ авторскуюܖ партию,ܖ используяܖ дляܖ этогоܖ самыеܖ 

разнообразныеܖ приемы.ܖ Дляܖ тогоܖ чтобыܖ подчеркнутьܖ подлинностьܖ сказки,ܖ авторܖ 

частоܖ вводитܖ персонажа-рассказчика. 

Вܖ «Царевнеܖ Нанджане»ܖ сказкуܖ царственнойܖ особеܖ рассказываетܖ ееܖ мамка:ܖ 

«Вܖ давниеܖ время,ܖ когдаܖ неܖ былоܖ наܖ светеܖ ниܖ Шивы,ܖ ниܖ Вишну,ܖ ниܖ Брамы,ܖ жилܖ 

наܖ землеܖ прекрасныйܖ царевичܖ Азраил»,ܖ– ܖ такܖ начинаетсяܖ волшебнаяܖ история,ܖ 

гдеܖ зайчикܖ сܖ золотойܖ шкуркой,ܖ триܖ злыхܖ дива,ܖ которымܖ поܖ наследствуܖ досталосьܖ 

триܖ волшебныхܖ предмета:ܖ ковер-самолет,ܖ шапка-невидимкаܖ иܖ скатерть-

самобранка.ܖ Начатаяܖ нянейܖ сказкаܖ являетсяܖ прологом,ܖ своеобразнойܖ завязкойܖ 

фантастическихܖ событий,ܖ вܖ которыхܖ участвуетܖ сказочныйܖ персонажܖ– ܖ царевнаܖ 

Нанджана.ܖ Поэтомуܖ историяܖ этихܖ событийܖ строитсяܖ вܖ закономернойܖ дляܖ сказкиܖ 

трехступенчатойܖ последовательности. 

Царевичܖ Нассанܖ выполняетܖ триܖ заданияܖ царевныܖ (достаетܖ поܖ очередиܖ 

ковер-самолет,ܖ шапку-невидимку,ܖ скатерть-самобранку),ܖ триܖ разаܖ кланяетсяܖ 

премудромуܖ дервишуܖ Айракуму,ܖ преждеܖ чемܖ тотܖ оказываетܖ емуܖ помощь.ܖ Самоܖ 

повествованиеܖ ведетсяܖ неторопливо,ܖ сܖ соблюдениемܖ ритмическихܖ фигур,ܖ 

характерныхܖ дляܖ сказочно-фольклорногоܖ текста.ܖ Например,ܖ используютсяܖ 

закономерныеܖ двухчленныеܖ повторы-подхваты:ܖ «Сошлаܖ Нанджанаܖ сܖ высокогоܖ 

мраморногоܖ крыльца.ܖ(…) ܖ Сошлаܖ она…»;ܖ «Иܖ идутܖ царевнаܖ Нанджанаܖ иܖ царевичܖ 

Нассан,ܖ идутܖ наܖ высокоеܖ крыльцо…»ܖ иܖ т.д. 

Темܖ неܖ менееܖ данноеܖ повествованиеܖ напоминаетܖ большеܖ фантастическуюܖ 
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аллегорическуюܖ повесть,ܖ чемܖ сказку.ܖ Поэтомуܖ неܖ случайноܖ города,ܖ надܖ 

которымиܖ пролетаетܖ ковер-самолет,ܖ ассоциируютсяܖ сܖ людскимиܖ 

муравейниками,ܖ «черныеܖ закоптелыеܖ дома»ܖ– ܖ ܖ сܖ шеренгамиܖ солдат,ܖ аܖ «всюду,ܖ воܖ 

всемܖ мире,ܖ пируетܖ горе,ܖ страдание,ܖ иܖ человек,ܖ какܖ пылинка,ܖ мается,ܖ боретсяܖ иܖ неܖ 

можетܖ поборотьܖ ниܖ жара,ܖ ниܖ холода,ܖ ниܖ страстейܖ бессердечных,ܖ звериных»,ܖ– ܖ 

такܖ неܖ можетܖ думатьܖ сказочныйܖ персонаж,ܖ ноܖ такܖ думаетܖ Нанджана.ܖ Вܖ 

довершениеܖ коܖ всемуܖ нарушаетсяܖ законܖ восстанавливаемогоܖ равновесия,ܖ 

которыйܖ обязателенܖ дляܖ сказочногоܖ сюжета.ܖ  

Воܖ второмܖ случаеܖ фантазияܖ являетсяܖ прерогативойܖ самогоܖ автора.ܖ 

Например,ܖ такиеܖ сказкиܖ какܖ «Пимперлэ»,ܖ «Гулли»,ܖ «Котя»,ܖ «Милаܖ иܖ Нолли»ܖ ܖ– ܖ ܖ 

являютсяܖ плодомܖ авторскойܖ фантазии.ܖ Правда,ܖ иܖ теперьܖ авторܖ неܖ обходитсяܖ безܖ 

сказочногоܖ материала,ܖ которыйܖ своеобразноܖ интерпретирует.ܖ Иногдаܖ Н.П.ܖ 

Вагнер,ܖ опираясьܖ наܖ сказочно-мифологическуюܖ основу,ܖ вводитܖ вܖ своеܖ 

повествованиеܖ оригинальныхܖ фантастическихܖ персонажей. 

Таковܖ Пимперлэܖ изܖ одноименнойܖ сказки.ܖ Сܖ однойܖ стороны,ܖ онܖ оченьܖ 

напоминаетܖ заботливогоܖ дедушку-домовогоܖ изܖ славянскогоܖ мифа,ܖ сܖ другойܖ– ܖ 

любимогоܖ всемиܖ персонажаܖ изܖ народногоܖ кукольногоܖ театраܖ– ܖ Петрушку.ܖ Самоеܖ 

ценное,ܖ чтоܖ емуܖ присущеܖ иܖ чтоܖ роднитܖ егоܖ соܖ сказочнымܖ персонажем,ܖ– ܖ 

незыблемаяܖ основаܖ народнойܖ нравственности,ܖ неܖ случайноܖ Пимперлэܖ оченьܖ 

добрܖ кܖ слабым,ܖ больным,ܖ несчастным,ܖ ноܖ «онܖ терпетьܖ неܖ можетܖ мраморныхܖ залܖ 

сܖ раззолоченнымиܖ карнизами.ܖ Пимперлэܖ живетܖ вܖ своемܖ фантастическомܖ мире,ܖ 

которыйܖ противопоставляетсяܖ мируܖ реальному.ܖ Описываяܖ этотܖ сказочный,ܖ 

фантастическийܖ мир,ܖ Вагнерܖ прибегаетܖ кܖ прямымܖ заимствованиямܖ изܖ сказокܖ Х.ܖ 

Андерсена:ܖ «Пимперлэ,ܖ аклоняясьܖ кܖ егоܖ уху,ܖ рассказывалܖ емуܖ такиеܖ чудные,ܖ 

веселыеܖ сказки.ܖ Онܖ рассказывалܖ емуܖ оܖ маленькихܖ феях,ܖ которыеܖ всегдаܖ спасаютܖ 

человекаܖ отܖ скукиܖ иܖ злобы,ܖ онܖ рассказывалܖ оܖ тойܖ далекойܖ стороне,ܖ гдеܖ все,ܖ всеܖ 

людиܖ постоянноܖ веселыܖ иܖ счастливы»ܖ [Вагнер,ܖ,1991 ܖ с.70 ܖ].ܖ  

Мальчикܖ Теодорܖ предпочитаетܖ сказочныйܖ мир:ܖ «Слушай,ܖ слушай,ܖ Лизхен,ܖ 

там,ܖ где-тоܖ далеко,ܖ естьܖ чуднаяܖ страна,ܖ гдеܖ солнцеܖ светитܖ ярче,ܖ гдеܖ вечноеܖ летоܖ 

иܖ множествоܖ всякихܖ чудес,ܖ гдеܖ серебряныеܖ колокольчикиܖ постоянноܖ звенятܖ 



18 
 

чуднуюܖ музыку.ܖ Тудаܖ меняܖ понесетܖ нашܖ добрыйܖ Пимперлэ,ܖ иܖ мнеܖ будетܖ весело,ܖ 

иܖ яܖ будуܖ постоянноܖ ждатьܖ тамܖ тебя,ܖ моегоܖ дорогогоܖ друга»,ܖ– ܖ потомуܖ какܖ иܖ емуܖ 

нетܖ местаܖ вܖ этомܖ безжалостномܖ мире,ܖ разрушающемܖ всеܖ самоеܖ светлоеܖ иܖ доброе 

[Вагнер, 1991, с. 71]. Однако,ܖ покаܖ существуетܖ Пимперлэ,ܖ мирܖ этотܖ долженܖ 

стремитсяܖ кܖ лучшему,ܖ совершенному.ܖ Судьбаܖ мальчикаܖ жестока,ܖ ноܖ вܖ 

жестокостиܖ этойܖ кроетсяܖ свойܖ оптимистическийܖ смысл.ܖ  

Неܖ менееܖ жестокаܖ развязкаܖ иܖ вܖ сказкеܖ «Гулли».ܖ Сонܖ маленькойܖ девочки-

сироткиܖ Вагнеромܖ превращаетсяܖ вܖ чуднуюܖ сказкуܖ оܖ Божьемܖ дереве,ܖ котороеܖ 

даетܖ людямܖ счастливыйܖ труд,ܖ довольствоܖ иܖ свободу.ܖ Однакоܖ всеܖ этоܖ 

оказываетсяܖ призрачным,ܖ девочкаܖ вырастает,ܖ иܖ вܖ реальнойܖ жизниܖ ейܖ неܖ остаетсяܖ 

места:ܖ «Бледная,ܖ скучная,ܖ худая,ܖ онаܖ постоянноܖ томиласьܖ иܖ кܖ пятнадцатойܖ веснеܖ 

ееܖ тихойܖ жизниܖ захирелаܖ иܖ умерла»ܖ [Вагнер,ܖ,1991 ܖ с.81 ܖ].ܖ Всеܖ обыденно,ܖ простоܖ 

иܖ оченьܖ жестоко:ܖ изобилие,ܖ довольствоܖ иܖ свободаܖ возможныܖ толькоܖ лишьܖ воܖ 

сне. 

Сказкаܖ «Котя»ܖ являетсяܖ модернизированнымܖ вариантомܖ сказкиܖ оܖ 

животных.ܖ Главныйܖ герой,ܖ деревенскийܖ мальчик,ܖ которыйܖ поочередноܖ 

побеждаетܖ лису,ܖ волкаܖ иܖ медведя,ܖ приспосабливаяܖ наܖ рольܖ своеобразногоܖ 

«конька-горбунка»ܖ трусливогоܖ зайчишку.ܖ Сюжетнаяܖ интригаܖ отܖ началаܖ доܖ 

концаܖ выдуманаܖ самимܖ автором,ܖ однако,ܖ развиваетсяܖ вܖ строгомܖ соответствииܖ сܖ 

поэтическимиܖ канонамиܖ животнойܖ сказки:ܖ организующуюܖ рольܖ играетܖ числоܖ 

триܖ («–ܖ колиܖ вܖ третийܖ разܖ неܖ стерпишь,ܖ бытьܖ тебеܖ трусомܖ воܖ векиܖ веков»),ܖ 

сохраняетсяܖ закономернаяܖ последовательностьܖ воܖ встречахܖ соܖ зверямиܖ (лиса,ܖ 

волк,ܖ медведь).ܖ Какܖ иܖ вܖ животнойܖ сказке,ܖ вܖ обликеܖ лисы,ܖ волкаܖ иܖ медведяܖ 

казнятсяܖ людскиеܖ пороки,ܖ аܖ самаܖ фантастическаяܖ история,ܖ котораяܖ происходитܖ с  ܖ

деревенскимܖ мальчикомܖ Котейܖ иܖ глупымܖ леснымܖ зайчишкой,ܖ наполняетсяܖ уܖ 

Вагнераܖ емкимܖ социальнымܖ содержанием,ܖ обретаяܖ аллегорическийܖ смысл:ܖ «Аܖ 

там,ܖ гдеܖ нетܖ любви,ܖ тамܖ всеܖ другܖ другаܖ иܖ душат,ܖ иܖ давят,ܖ иܖ грызут,ܖ какܖ собаки». 

Еслиܖ считатьܖ «Миллуܖ иܖ Нолли»ܖ детскойܖ сказкой,ܖ то,ܖ пожалуй,ܖ следует  ܖ

согласитьсяܖ сܖ А.М.ܖ Скабичевским,ܖ чтоܖ детиܖ «малоܖ поймутܖ изܖ всегоܖ этого», хотяܖ 

им,ܖ безусловно,ܖ понравитсяܖ иܖ причудливаяܖ фантазияܖ автора,ܖ иܖ егоܖ чудесныеܖ 
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образы.ܖ Главноеܖ жеܖ заключаетсяܖ неܖ вܖ этом,ܖ аܖ вܖ емкойܖ мыслиܖ самогоܖ автора,ܖ 

которыйܖ неܖ простоܖ прячетсяܖ заܖ этимиܖ образами,ܖ аܖ сܖ помощьюܖ ихܖ раскрываетܖ 

самуюܖ сутьܖ мировойܖ драмы.ܖ Поэтомуܖ неܖ случайно,ܖ чтоܖ ещеܖ вܖ прошломܖ векеܖ 

сказкиܖ Вагнераܖ называлиܖ синтезомܖ самогоܖ зрелогоܖ реализмаܖ сܖ самойܖ 

отвлеченнойܖ фантастичностью.ܖ ܖ Этаܖ отвлеченнаяܖ фантастичностьܖ подܖ перомܖ 

Вагнераܖ превращаетсяܖ вܖ яркуюܖ философскуюܖ аллегориюܖ оܖ смыслеܖ 

человеческойܖ жизни:ܖ «Развеܖ жизньܖ– ܖ шутка?ܖ Неужелиܖ иܖ мыслиܖ надоܖ такܖ жеܖ 

гнатьܖ изܖ головы,ܖ какܖ чувстваܖ изܖ сердца?ܖ Ах,ܖ дорогойܖ мой!ܖ Чтоܖ жеܖ тогдаܖ 

останетсяܖ вܖ жизни?ܖ– ܖ«… ܖ горькоܖ сетуетܖ Милаܖ своемуܖ возлюбленному [Вагнер, 

1991, с. 185].ܖ Конецܖ сказки,ܖ какܖ этоܖ довольноܖ частоܖ бываетܖ уܖ Вагнера,ܖ неܖ по-

сказочномуܖ трагичен:ܖ Мила,ܖ неожиданноܖ сорвавшисьܖ сܖ обрыва,ܖ погибает.ܖ 

Однакоܖ отнюдьܖ неܖ наܖ судьбеܖ героевܖ сосредотачиваетܖ своеܖ вниманиеܖ автор.ܖ Онܖ 

подводитܖ читателейܖ кܖ мысли,ܖ чтоܖ смыслܖ жизниܖ кроетсяܖ вܖ человеческомܖ труде:ܖ 

«Этоܖ былиܖ первыеܖ каплиܖ трудовогоܖ пота,ܖ упавшиеܖ наܖ землюܖ Голубыхܖ островов» 

[Вагнер, 1991, с. 189],ܖ ܖ ноܖ трудܖ этотܖ неܖ облагораживаетܖ человекаܖ иܖ неܖ приносит  ܖ

емуܖ счастья.ܖ Такܖ появляетсяܖ аллегорическийܖ образܖ Труда:ܖ черного,ܖ 

безобразногоܖ червя,ܖ которыйܖ можетܖ питатьсяܖ толькоܖ человеческойܖ кровью.ܖ Чегоܖ 

недостаетܖ человекуܖ дляܖ полногоܖ счастьяܖ– ܖ вопросܖ такܖ иܖ остаетсяܖ открытым,ܖ хотяܖ 

вܖ подтекстеܖ кроетсяܖ авторскийܖ ответ:ܖ недостаетܖ свободного,ܖ любимогоܖ трудаܖ 

дляܖ свободных,ܖ счастливыхܖ людей. 

Аллегорическоеܖ началоܖ ещеܖ болееܖ усиливаетсяܖ вܖ тенденциозныхܖ сказках.ܖ 

Вܖ нихܖ любые,ܖ вܖ томܖ числеܖ иܖ фантастическиеܖ образы,ܖ являютсяܖ лишьܖ средствомܖ 

иллюстрацииܖ авторскойܖ мысли.ܖ Вܖ сказкахܖ «Дядяܖ Пуд»,ܖ «Счастье»,ܖ «Береза»,ܖ 

«Папа-пряник»,ܖ «Старыйܖ горшок»,ܖ «Руфܖ иܖ Руфина»,ܖ «Фанни»ܖ иܖ др.ܖ наܖ первоеܖ 

местоܖ выдвигаетсяܖ таܖ илиܖ инаяܖ емкаяܖ философскаяܖ мысль,ܖ котораяܖ реализуетсяܖ 

неܖ вܖ формеܖ голойܖ идеи,ܖ аܖ вܖ видеܖ разнообразных,ܖ поройܖ дискуссионныхܖ 

подходовܖ кܖ однойܖ иܖ тойܖ жеܖ проблемеܖ какܖ фантастических,ܖ такܖ иܖ реальныхܖ 

персонажей.ܖ Например,ܖ вܖ сказкеܖ «Дядяܖ Пуд»ܖ реализуетсяܖ мысльܖ оܖ том,ܖ чтоܖ 

добротаܖ искупаетܖ многиеܖ человеческиеܖ пороки:ܖ–» ܖ Ноܖ ведьܖ онܖ добр,ܖ иܖ емуܖ 

слепаяܖ бабушкаܖ ворожит!ܖ– ܖ вскричалܖ король» [Вагнер, 1991, с. 125]. Однакоܖ 
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сказкиܖ Вагнераܖ– ܖ неܖ простоܖ рассудочноеܖ воплощениеܖ тойܖ илиܖ инойܖ идеи,ܖ аܖ тоскаܖ 

ихܖ автораܖ поܖ настоящему,ܖ счастливомуܖ миру.ܖ Вагнерܖ– ܖ скорееܖ поэт-мечтатель,ܖ 

чемܖ сказочник,ܖ идеиܖ егоܖ героевܖ неܖ всегдаܖ конкретизированыܖ иܖ определенны. 

Именноܖ вܖ этой  ܖраскрывается ܖполностью ܖсказок ܖразновидности ܖ

способностьܖ Вагнераܖ облекатьܖ отвлеченныеܖ мыслиܖ вܖ аллегорическиеܖ иܖ болееܖ 

илиܖ менееܖ фантастическиеܖ образы.ܖ Такܖ появляетсяܖ неуловимый,ܖ многогранный,ܖ 

воܖ многомܖ непонятныйܖ образܖ Счастья:ܖ…» ܖ какой-тоܖ особенныйܖ светܖ блеснул  ܖ

передܖ ним,ܖ ноܖ чтоܖ увиделܖ онܖ вܖ этомܖ свете,ܖ тогоܖ никтоܖ неܖ узнал,ܖ потому,ܖ чтоܖ 

когдаܖ пришлиܖ егоܖ слуги,ܖ егоܖ ужеܖ неܖ былоܖ вܖ живых.ܖ Онܖ спокойноܖ сиделܖ иܖ какܖ 

будтоܖ улыбалсяܖ воܖ снеܖ улыбкойܖ глубокогоܖ счастья»ܖ («Счастье»);ܖ диалектическиܖ 

противоречивыйܖ обликܖ окружающегоܖ мира,ܖ отсюдаܖ вывод:ܖ–» ܖ Пустьܖ каждыйܖ 

пользуетсяܖ жизньюܖ какܖ может!»ܖ («Береза»);ܖ образܖ бессмертногоܖ любящегоܖ 

сердца:ܖ «Какܖ иܖ прежде,ܖ наܖ этойܖ вершинеܖ сидитܖ неизменныйܖ друг,ܖ любящаяܖ 

горлинкаܖ Руфина…»ܖ («Руфܖ иܖ Руфина»).ܖ Образыܖ этиܖ воܖ многомܖ абстрактны,ܖ 

потомуܖ чтоܖ Вагнерܖ проповедуетܖ прелестьܖ иܖ красотуܖ вܖ жизниܖ определенныхܖ 

идеалов,ܖ ноܖ неܖ называетܖ ихܖ подлинногоܖ существования. 

Можноܖ сказать,ܖ чтоܖ Вагнерܖ неܖ простоܖ развиваетܖ сказочнуюܖ традицию,ܖ а  ܖ

развиваетܖ ееܖ вܖ новыхܖ социальныхܖ условиях.ܖ Отсюдаܖ значительноеܖ усилениеܖ 

социальногоܖ подтекстаܖ егоܖ произведений.ܖ Вагнерܖ делаетܖ очереднойܖ шагܖ вܖ 

приспосабливанииܖ сказкиܖ кܖ изображениюܖ реальнойܖ действительности.ܖ 

Писатель,ܖ опираясьܖ наܖ фантастико-сказочнуюܖ основу,ܖ смелоܖ нарушаетܖ каноныܖ 

сказочногоܖ жанра.ܖ Онܖ переворачиваетܖ сܖ ногܖ наܖ головуܖ сказочноеܖ действие,ܖ 

объясняяܖ этоܖ особымܖ положениемܖ персонажа-рассказчикаܖ (Кота-Мурлыки),  ܖ

меняетܖ прогнозируемостьܖ сказочногоܖ сюжета,ܖ делаяܖ егоܖ непредсказуемым.ܖ 

Отсюдаܖ жестокая,ܖ аܖ частоܖ трагическаяܖ развязкаܖ событий,ܖ которая,ܖ какܖ правило,ܖ 

порожденаܖ реальнойܖ действительностью.ܖ Вܖ результатеܖ вместоܖ сказкиܖ из-подܖ 

пераܖ Вагнераܖ выходятܖ аллегорическиеܖ рассказыܖ обличительногоܖ илиܖ 

драматическогоܖ характера.ܖ Ониܖ имеютܖ теснуюܖ связьܖ сܖ новымиܖ мыслямиܖ вܖ 

областиܖ этики,ܖ философии,ܖ истории,ܖ дажеܖ политики.ܖ  

Ещеܖ однимܖ писателем, в творчестве которого представлены филосоские 
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сказки, являетсяܖ В.М.ܖ Гаршин.ܖ Реалистܖ поܖ мировоззрениюܖ иܖ творческомуܖ 

методу,ܖ В.М.ܖ Гаршинܖ многоܖ думалܖ обܖ искусстве,ܖ егоܖ назначенииܖ иܖ поройܖ 

приходилܖ кܖ неожиданнымܖ результатам.ܖ Емуܖ ܖ былаܖ чуждаܖ откровенная,ܖ 

назойливаяܖ тенденциозность.ܖ Острыеܖ социальныеܖ проблемыܖ своегоܖ времениܖ онܖ 

талантливоܖ раскрывал,ܖ используяܖ фантастику,ܖ гротеск,ܖ весьܖ богатыйܖ арсеналܖ 

художественногоܖ языка. 

Такова,ܖ например,ܖ сказкаܖ «Attaleaܖ princeps»,ܖ вܖ которойܖ острейшаяܖ 

социальнаяܖ проблемаܖ раскрываетсяܖ средствамиܖ истиннойܖ поэзии.ܖ Действиеܖ 

происходитܖ вܖ оранжерееܖ ботаническогоܖ сада,ܖ гдеܖ обитаютܖ «заключенныеܖ 

растения».ܖ Саговаяܖ пальма,ܖ пузатыйܖ кактус,ܖ корица,ܖ древовидныйܖ папоротникܖ– ܖ 

всеܖ ониܖ персонифицированыܖ– ܖ давноܖ примирилисьܖ соܖ своимܖ унылымܖ 

существованием,ܖ иܖ толькоܖ гордаяܖ красавицаܖ «Attalea»,ܖ привезеннаяܖ изܖ 

Бразилии,ܖ упорноܖ стремитсяܖ наܖ волю.ܖ Сражаясьܖ вܖ одиночестве,ܖ она,ܖ вܖ концеܖ 

концов,ܖ добиваетсяܖ своего:ܖ «Раздалсяܖ звонкийܖ удар.ܖ Лопнулаܖ толстаяܖ железнаяܖ 

полоса.ܖ Посыпалисьܖ иܖ зазвенелиܖ осколкиܖ стекол»ܖ [Гаршин,ܖ,1960 ܖ с.95 ܖ].ܖ Пальмаܖ 

обрелаܖ свободу,ܖ хотяܖ ееܖ труднаяܖ победаܖ оказаласьܖ иллюзорной:ܖ северноеܖ небо,ܖ 

«дождикܖ пополамܖ соܖ снегом»ܖ неприветливоܖ встретилиܖ южанку. 

Вскореܖ пальмуܖ срубилиܖ иܖ выбросилиܖ воܖ двор.ܖ Погиблаܖ иܖ Доверчиваяܖ 

травка,ܖ обвившаяܖ стволܖ дерева.ܖ Таковܖ печальныйܖ финалܖ произведения,ܖ 

выразившийܖ вܖ символическихܖ образахܖ неотвратимыйܖ трагизмܖ высокойܖ героики. 

Художническийܖ дарܖ Гаршина,ܖ егоܖ пристрастиеܖ кܖ фантастическойܖ 

образностиܖ особенноܖ яркоܖ проявилисьܖ вܖ сказках,ܖ имܖ созданных.ܖ Хотяܖ иܖ вܖ нихܖ 

Гаршинܖ остаетсяܖ веренܖ своемуܖ творческомуܖ принципуܖ изображенияܖ жизниܖ вܖ 

трагическомܖ ракурсе.ܖ Сюжетܖ «Сказкиܖ оܖ жабеܖ иܖ розе»ܖ образуетܖ сложноеܖ 

переплетениеܖ двухܖ оппозиционныхܖ структур:ܖ образыܖ прекрасногоܖ цветкаܖ иܖ 

отвратительнойܖ жабы,ܖ намеревающейсяܖ егоܖ «слопать»,ܖ параллельныܖ 

трагическомуܖ противостояниюܖ больногоܖ мальчикаܖ иܖ подступающей  ܖнему ܖк ܖ

смерти. 

Трагизмܖ– ܖ доминантаܖ творчестваܖ Гаршина.ܖ Исключениеܖ составляетܖ лишьܖ 

исполненнаяܖ жизнелюбия,ܖ сверкающаяܖ юморомܖ «Лягушка-путешественница».ܖ 
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Уткиܖ иܖ лягушки,ܖ обитательницыܖ болота,ܖ вܖ этойܖ сказкеܖ– ܖ совершенноܖ реальныеܖ 

существа,ܖ чтоܖ неܖ мешаетܖ имܖ быльܖ сказочнымиܖ персонажами.ܖ Замечательнееܖ 

всегоܖ то,ܖ чтоܖ фантастическоеܖ путешествиеܖ лягушкиܖ выявляетܖ вܖ нейܖ чистоܖ 

человеческийܖ характерܖ– ܖ типܖ честолюбивогоܖ фантазера.ܖ Интересенܖ вܖ этойܖ 

сказкеܖ иܖ приемܖ удвоенияܖ фантастическогоܖ образа:ܖ забавнуюܖ историюܖ здесьܖ 

сочиняетܖ неܖ толькоܖ автор,ܖ ноܖ иܖ лягушка.ܖ Свалившисьܖ поܖ собственнойܖ винеܖ сܖ 

небесܖ вܖ грязныйܖ пруд,ܖ онаܖ начинаетܖ рассказыватьܖ егоܖ обитателямܖ сочиненнуюܖ 

еюܖ историюܖ оܖ том,ܖ «какܖ онаܖ думалаܖ всюܖ жизньܖ иܖ наконецܖ изобрелаܖ новый,ܖ 

необыкновенныйܖ способܖ путешествияܖ наܖ утках;ܖ какܖ уܖ нееܖ былиܖ собственныеܖ 

утки,ܖ которыеܖ носилиܖ ее,ܖ кудаܖ ейܖ былоܖ угодно,ܖ какܖ онаܖ побывалаܖ наܖ прекрасномܖ 

юге...»ܖ [Гаршин,ܖ,1960 ܖ с.302 ܖ]. 

Произведениямܖ Гаршинаܖ характернаܖ трагичнаяܖ концовка,ܖ чтоܖ являетсяܖ 

однойܖ изܖ жанровыхܖ особенностейܖ философскойܖ сказки.ܖ Стильܖ написанияܖ 

Гаршинаܖ– ܖ точноеܖ выражениеܖ мысли,ܖ обозначениеܖ фактовܖ безܖ излишнихܖ 

метафорܖ иܖ всепоглощающаяܖ грусть,ܖ проходящаяܖ черезܖ каждуюܖ егоܖ сказку.ܖ 

Философскиеܖ сказки,ܖ которыеܖ вошлиܖ вܖ кругܖ детскогоܖ чтения,ܖ понятныܖ 

школьникамܖ поܖ своемуܖ нравоучительномуܖ сюжету,ܖ ноܖ соܖ смысловойܖ точкиܖ 

зренияܖ несутܖ вܖ себеܖ острыеܖ конфликтыܖ современностиܖ автораܖ иܖ глубокийܖ 

подтекстܖ социальнойܖ проблематики.ܖ  

Яркимܖ представителемܖ философскойܖ прозыܖ являетсяܖ Морисܖ Метерлинк.ܖ 

Имяܖ Морисаܖ Метерлинкаܖ напоминаетܖ нам,ܖ преждеܖ всего,ܖ оܖ егоܖ «Синейܖ птице»ܖ 

 ܖродине ܖна ܖчем ܖ,раньше ܖРоссии ܖв ܖСтаниславским ܖ.Сܖ.К ܖпоставленной ܖ,пьесе ܖ—

драматурга,ܖ вܖ Бельгии.ܖ Немногоܖ статичная,ܖ ноܖ непостижимоܖ привлекательнаяܖ 

философскаяܖ сказкаܖ обещаетܖ подсказатьܖ путьܖ кܖ грядущемуܖ счастью.ܖ 

Оптимистическоеܖ вܖ целомܖ видениеܖ жизниܖ драматургаܖ подсказалоܖ емуܖ идею  ܖ

говоритьܖ несчастнымܖ оܖ счастье,ܖ чтобыܖ ониܖ научилисьܖ пониматьܖ его.ܖ Детиܖ 

дровосекаܖ Тильтильܖ иܖ Митильܖ отправляютсяܖ искатьܖ Синююܖ птицу,ܖ символܖ 

лучшегоܖ будущего,ܖ когдаܖ людиܖ будутܖ всеܖ знатьܖ иܖ всеܖ видеть.ܖ Вܖ сопровожденииܖ 

Света,ܖ Огня,ܖ Молока,ܖ Воды,ܖ Сахара,ܖ Псаܖ иܖ Котаܖ ониܖ навещаютܖ Прошедшееܖ иܖ 

Будущееܖ и,ܖ испытавܖ многоܖ страховܖ иܖ ужасов,ܖ аܖ такжеܖ сомненийܖ иܖ радости,  ܖ
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возвращаютсяܖ домойܖ ниܖ сܖ чем.ܖ Волшебнаяܖ птицаܖ такܖ иܖ неܖ встретиласьܖ им.ܖ Ноܖ 

вот,ܖ поܖ просьбе,ܖ зашедшейܖ вܖ домܖ соседки,ܖ Тильтильܖ дарит,ܖ ееܖ больнойܖ внучкеܖ 

своегоܖ ручногоܖ голубя,ܖ иܖ черезܖ минутуܖ вܖ комнатуܖ вбегаетܖ исцеленнаяܖ девочка.ܖ Вܖ 

чертахܖ ееܖ мальчикܖ угадываетܖ лицоܖ Света,ܖ аܖ вܖ голубеܖ емуܖ мерещитсяܖ Синяяܖ 

птица.ܖ Ноܖ голубьܖ вܖ этотܖ разܖ улетает,ܖ иܖ мальчикܖ говорит,ܖ обращаясьܖ вܖ зал:ܖ «Еслиܖ 

выܖ когда-нибудьܖ поймаетеܖ Синююܖ птицу,ܖ отдайтеܖ ееܖ нам,ܖ онаܖ намܖ нужна,ܖ чтобыܖ 

бытьܖ счастливыми» [ܖМетерлММетерлинк, 2008, с. 134]. Детиܖ уܖ Метерлинкаܖ— ܖ образܖ 

всегоܖ человечестваܖ сܖ егоܖ неведениемܖ иܖ беззащитностью.ܖ Иܖ человек,ܖ иܖ вещи,ܖ 

которыеܖ егоܖ окружают,ܖ живутܖ своейܖ внутреннейܖ жизнью,ܖ имеютܖ душуܖ иܖ правоܖ 

наܖ бессмертие.ܖ Фантастикаܖ сказкиܖ наполняетܖ чувствомܖ философскуюܖ идеюܖ 

пьесы,ܖ усиливаетܖ ееܖ поэзиюܖ иܖ человечность.ܖ Настоящее,ܖ сܖ точкиܖ зренияܖ 

Метерлинка,ܖ содержитܖ вܖ себеܖ иܖ прошлое,ܖ иܖ будущее,ܖ иܖ егоܖ сутьܖ— ܖ этоܖ сутьܖ 

человеческойܖ личности.ܖ Телесноеܖ иܖ духовноеܖ бытиеܖ человекаܖ взаимосвязаны.ܖ 

Воܖ Снеܖ можноܖ вернутьсяܖ вܖ то,ܖ чтоܖ было,ܖ иܖ провидетьܖ то,ܖ чтоܖ будет.ܖ Памятьܖ 

сохраняетܖ всеܖ преходящее,ܖ невесомое,ܖ быстротечное,ܖ сохраняетܖ яркийܖ 

чувственныйܖ образܖ действительности.ܖ Изображаяܖ обыденнуюܖ жизнь,ܖ 

Метерлинкܖ делаетܖ ееܖ недоступнойܖ обыденномуܖ сознанию.ܖ Толькоܖ детямܖ 

раскрываетсяܖ реальностьܖ волшебнойܖ сказки,ܖ потомуܖ чтоܖ играܖ— ܖ чудесноеܖ 

свойствоܖ ихܖ сознания,ܖ онаܖ позволяетܖ «всеܖ видетьܖ вܖ истинномܖ свете». 

Основнойܖ художественнойܖ особенностьюܖ пьесыܖ являетсяܖ большоеܖ 

количествоܖ символов.ܖ Вܖ пьесеܖ отсутствуютܖ глубокиеܖ словесныеܖ характеристикиܖ 

персонажей,ܖ ихܖ заменяетܖ детальноеܖ описаниеܖ одежды.ܖ Постоянноܖ 

осуществляетсяܖ осознаниеܖ сложногоܖ черезܖ простое,ܖ высокогоܖ черезܖ будничное.ܖ 

Философскоеܖ содержаниеܖ поискаܖ счастьяܖ раскрываетсяܖ авторомܖ сܖ помощьюܖ 

определенных,ܖ характерныхܖ дляܖ философииܖ категорий,ܖ темܖ иܖ мотивовܖ времени,ܖ 

бытия,ܖ сна,ܖ дороги.ܖ Счастье – категория ܖ весьмаܖ специфическая.ܖ Героиܖ егоܖ 

пьесыܖ неܖ нашлиܖ ожидаемойܖ Синейܖ птицы,ܖ ноܖ ониܖ понялиܖ егоܖ сущность.ܖ Счастьеܖ 

вܖ самойܖ жизни,ܖ аܖ именноܖ жизньܖ– ܖ этоܖ вечныйܖ поискܖ счастья.ܖ Такимܖ образом,ܖ 

концовкаܖ неܖ имеетܖ положительнойܖ илиܖ отрицательнойܖ окраски,ܖ аܖ являетܖ собойܖ 

некуюܖ неопределенность. 
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Примеромܖ развитияܖ философскойܖ сказкиܖ какܖ отдельногоܖ жанраܖ вܖ 

зарубежнойܖ литературеܖ можетܖ служитьܖ произведениеܖ Антуанаܖ деܖ Сент-

Экзюпериܖ «Маленькийܖ принц».ܖ  

Огромныйܖ успех  ܖглубиной ܖобъясняется ܖсказки ܖфилософской ܖэтой ܖ

размышленийܖ автораܖ наܖ всеобщиеܖ темы,ܖ которыеܖ онܖ рассматриваетܖ подܖ видомܖ 

сказкиܖ дляܖ детей. 

Глубокоܖ символичныܖ образыܖ этойܖ философскойܖ сказки.ܖ Этоܖ обозначенияܖ 

сܖ помощьюܖ конкретных,ܖ вещныхܖ образовܖ неܖ простоܖ абстрактных,ܖ ноܖ духовныхܖ 

понятий,ܖ неܖ поддающихсяܖ точномуܖ иܖ однозначномуܖ определениюܖ наܖ земном  ܖ

языке.ܖ Поэтомуܖ символܖ изначальноܖ многозначенܖ иܖ неисчерпаем. 

Вܖ развѐрнутомܖ видеܖ символܖ– ܖ этоܖ притча,ܖ иܖ тогдаܖ сказкаܖ «Маленькийܖ 

принц»ܖ– ܖ этоܖ неܖ простоܖ произведение,ܖ наполненноеܖ символами,ܖ ноܖ иܖ самоܖ оноܖ вܖ 

целомܖ сказка-символ,ܖ сказка-притчаܖ оܖ человекеܖ иܖ человечестве. 

Антуанܖ деܖ Сент-Экзюпериܖ былܖ лѐтчикܖ иܖ любилܖ небо.ܖ Когдаܖ человекܖ 

поднимаетсяܖ вܖ небоܖ иܖ смотритܖ наܖ землюܖ сверху,ܖ егоܖ отношениеܖ кܖ мируܖ иܖ жизниܖ 

подчасܖ меняется.ܖ Всѐܖ мелочноеܖ становитсяܖ бессмысленнымܖ иܖ исчезает,ܖ потомуܖ 

чтоܖ вܖ небеܖ царятܖ торжествоܖ иܖ покой.ܖ Наܖ фонеܖ вечногоܖ космосаܖ авторܖ показываетܖ 

намܖ добродетелиܖ иܖ пороки.ܖ Авторܖ стѐрܖ национальныеܖ границы.ܖ Всеܖ людиܖ 

равны.ܖ Всѐܖ зависитܖ отܖ ихܖ взглядов,ܖ качествܖ душиܖ иܖ отношенияܖ кܖ мирозданию. 

Всѐܖ этоܖ находитܖ отражениеܖ вܖ книгеܖ «Маленькийܖ принц»,ܖ гдеܖ люди  ܖ

представленыܖ вܖ видеܖ хозяевܖ своихܖ собственныхܖ планет.ܖ Рассмотримܖ основныеܖ 

образы-символы. 

Рассказчикܖ терпитܖ авариюܖ вܖ пустынеܖ– ܖ таковаܖ однаܖ изܖ сюжетныхܖ линийܖ вܖ 

повести,ܖ ееܖ фон.ܖ Вܖ сущности,ܖ сказкаܖ иܖ родиласьܖ вܖ пустыне.ܖ Сказки,ܖ которыеܖ мыܖ 

знаемܖ иܖ любим,ܖ родилисьܖ вܖ лесу,ܖ вܖ горах,ܖ наܖ берегуܖ моряܖ– ܖ там,ܖ гдеܖ обитаютܖ 

люди.ܖ Вܖ сказкеܖ Сент-Экзюпериܖ лишьܖ пустыняܖ иܖ звезды.ܖ Почему?ܖ Давноܖ 

замечено,ܖ чтоܖ человек,ܖ попавܖ вܖ экстремальнуюܖ ситуацию,ܖ находясьܖ наܖ граниܖ 

жизниܖ иܖ смерти,ܖ словноܖ зановоܖ переживает,ܖ переосмысливаетܖ своюܖ жизнь,ܖ даетܖ 

ейܖ суровыеܖ оценки,ܖ пытаясьܖ выявитьܖ вܖ нейܖ самоеܖ ценное,ܖ настоящееܖ иܖ отместиܖ 

ненужное.ܖ Человекܖ по-новомуܖ воспринимаетܖ иܖ самуܖ жизнь:ܖ чтоܖ вܖ нейܖ главное,ܖ аܖ 
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чтоܖ случайно.ܖ Рассказчикܖ оказываетсяܖ одинܖ наܖ одинܖ сܖ мертвойܖ пустыней,ܖ 

песками.ܖ Увидеть,ܖ чтоܖ истинноܖ вܖ жизни,ܖ аܖ чтоܖ ложно,ܖ емуܖ помогаетܖ Маленькийܖ 

принц,ܖ пришелецܖ сܖ «планетыܖ детства».ܖ Поэтомуܖ значениеܖ этогоܖ образаܖ вܖ 

произведенииܖ особоеܖ– ܖ онܖ подобенܖ рентгеновскомуܖ лучу,ܖ помогающемуܖ 

человекуܖ увидетьܖ то,ܖ чтоܖ скрытоܖ отܖ поверхностногоܖ взора.ܖ Поэтомуܖ темаܖ 

детстваܖ сܖ егоܖ незамутненностьюܖ взгляда,ܖ кристальноܖ чистымܖ иܖ яснымܖ 

сознаниемܖ иܖ свежестьюܖ чувствܖ занимаетܖ центральноеܖ местоܖ вܖ повести.ܖ 

Поистинеܖ– ܖ «устамиܖ ребенкаܖ глаголетܖ истина». 

Вܖ сказке двеܖ сюжетныеܖ линии:ܖ рассказчикаܖ иܖ связаннаяܖ сܖ нимܖ темаܖ мираܖ 

взрослыхܖ людейܖ иܖ– ܖ линияܖ Маленькогоܖ принца,ܖ историяܖ егоܖ жизни. 

Перваяܖ главаܖ являетсяܖ вводной,ܖ ключевойܖ кܖ однойܖ изܖ важныхܖ проблемܖ 

произведенияܖ– ܖ проблемеܖ «отцов»ܖ иܖ «детей»,ܖ кܖ вечнойܖ проблемеܖ поколений.ܖ 

Летчик,ܖ вспоминаяܖ своеܖ детствоܖ иܖ неудачу,ܖ которуюܖ онܖ потерпелܖ сܖ рисункамиܖ 

 ܖдля ܖа ܖ,сами ܖпонимают ܖне ܖничего ܖникогда ܖВзрослые» ܖ:так ܖрассуждает ܖ,2 ܖ№ ܖи ܖ1 ܖ№

детейܖ оченьܖ утомительноܖ безܖ концаܖ имܖ всеܖ объяснятьܖ иܖ растолковывать» [Сент-

Экзюпери, 2015, с. 8]. Этаܖ фразаܖ служитܖ исходнымܖ моментомܖ вܖ последующемܖ 

развитииܖ темыܖ «отцов»ܖ иܖ «детей»,ܖ вܖ сложномܖ путиܖ взрослогоܖ летчикаܖ кܖ 

пониманиюܖ ребенка,ܖ кܖ возвращениюܖ автораܖ вܖ своеܖ детство.ܖ Взрослымܖ неܖ даноܖ 

былоܖ понятьܖ детскийܖ рисунокܖ рассказчика,ܖ иܖ толькоܖ Маленькийܖ принцܖ смогܖ 

быстроܖ распознатьܖ слонаܖ вܖ удаве.ܖ Благодаряܖ этомуܖ рисунку,ܖ которыйܖ летчикܖ 

всегдаܖ носилܖ сܖ собой,ܖ устанавливаетсяܖ взаимопониманиеܖ междуܖ ребенкомܖ иܖ 

взрослым. 

Малыш,ܖ вܖ своюܖ очередь,ܖ проситܖ нарисоватьܖ емуܖ барашка.ܖ Ноܖ каждыйܖ разܖ 

рисунокܖ получаетсяܖ неудачным:ܖ барашекܖ былܖ тоܖ «слишкомܖ хилым»,ܖ тоܖ 

«слишкомܖ старым»...ܖ «Вотܖ тебеܖ ящик,ܖ– ܖ говоритܖ рассказчикܖ ребенку,ܖ– ܖ аܖ вܖ немܖ 

сидитܖ такойܖ барашек,ܖ какогоܖ тебеܖ хочется» [Сент-Экзюпери, 2015, с. 12]. 

Мальчикуܖ этаܖ выдумкаܖ понравилась:ܖ онܖ могܖ фантазироватьܖ сколькоܖ угодно,ܖ по-

разномуܖ представляяܖ себеܖ барашка.ܖ Ребенокܖ напомнилܖ взросломуܖ егоܖ детство,ܖ 

ониܖ обретаютܖ способностьܖ пониматьܖ другܖ друга.ܖ Умениеܖ войтиܖ вܖ мирܖ ребенка,ܖ 

понятьܖ егоܖ иܖ принятьܖ– ܖ вотܖ чтоܖ можетܖ сблизитьܖ мирܖ взрослыхܖ иܖ мирܖ детей. 
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Далееܖ следуетܖ рассказܖ оܖ Маленькомܖ принцеܖ иܖ егоܖ планетеܖ иܖ здесьܖ особоеܖ 

местоܖ занимаетܖ историяܖ Розы.ܖ Розаܖ былаܖ капризнаܖ иܖ обидчива,ܖ иܖ малышܖ сܖ нейܖ 

совсемܖ измучился.ܖ Ноܖ «затоܖ онаܖ былаܖ такܖ прекрасна,ܖ чтоܖ духܖ захватывало!»,ܖ иܖ 

онܖ прощалܖ цветкуܖ егоܖ капризы.ܖ Однакоܖ пустыеܖ словаܖ красавицыܖ Маленькийܖ 

принцܖ принималܖ близкоܖ кܖ сердцуܖ иܖ сталܖ чувствоватьܖ себяܖ оченьܖ несчастным. 

Розаܖ– ܖ этоܖ символܖ любви,ܖ красоты,ܖ женскогоܖ начала.ܖ Маленькийܖ принцܖ неܖ 

сразуܖ разгляделܖ истиннуюܖ внутреннююܖ сущностьܖ красоты.ܖ Ноܖ послеܖ разговораܖ 

сܖ Лисомܖ емуܖ открыласьܖ истинаܖ– ܖ красотаܖ лишьܖ тогдаܖ становитсяܖ прекрасной,ܖ 

когдаܖ онаܖ наполняетсяܖ смыслом,ܖ содержанием.ܖ «Выܖ красивые,ܖ ноܖ пустые,ܖ– ܖ 

продолжалܖ Маленькийܖ принц.ܖ– ܖ Радиܖ васܖ неܖ захочешьܖ умереть.ܖ Конечно,ܖ 

случайныйܖ прохожий,ܖ поглядевܖ наܖ моюܖ розу,ܖ скажет,ܖ чтоܖ онаܖ точноܖ такаяܖ же,ܖ 

какܖ вы.ܖ Ноܖ дляܖ меняܖ онаܖ дорожеܖ всехܖ вас» [Сент-Экзюпери, 2015, c. 72].  

Вܖ поискахܖ друзей,ܖ вܖ надеждеܖ обрестиܖ истиннуюܖ любовьܖ онܖ отправляетсяܖ в 

путешествиеܖ поܖ чужимܖ мирам.ܖ Онܖ ищетܖ людейܖ вܖ бесконечнойܖ окружающейܖ егоܖ 

пустыне,ܖ ибоܖ вܖ общенииܖ сܖ нимиܖ надеетсяܖ понятьܖ иܖ себяܖ самогоܖ иܖ мирܖ вокруг,  ܖ

приобрестиܖ опыт,ܖ которогоܖ емуܖ такܖ недоставало. 

Посещаяܖ последовательноܖ шестьܖ планет,ܖ Маленькийܖ принцܖ наܖ каждойܖ изܖ 

нихܖ сталкиваетсяܖ сܖ определеннымܖ жизненнымܖ явлением,ܖ воплощенномܖ вܖ 

обитателяхܖ этихܖ планет:ܖ властью,ܖ тщеславием,ܖ пьянством,ܖ псевдоученостью.ܖ Поܖ 

мнениюܖ Сент-Экзюпери,ܖ ониܖ воплощалиܖ вܖ себеܖ доведенныеܖ доܖ абсурдаܖ 

наиболееܖ распространенныеܖ человеческиеܖ пороки.ܖ Неܖ случайноܖ именноܖ здесьܖ уܖ 

герояܖ возникаютܖ первыеܖ сомненияܖ вܖ правильностиܖ человеческихܖ суждений. 

Наܖ планетеܖ короляܖ Маленькийܖ принцܖ неܖ можетܖ понять,ܖ зачемܖ вообщеܖ 

нужнаܖ власть,ܖ ноܖ испытываетܖ кܖ королюܖ симпатию,ܖ ибоܖ тотܖ былܖ оченьܖ добр,ܖ а  ܖ

потомуܖ отдавалܖ толькоܖ разумныеܖ приказания.ܖ Экзюпериܖ неܖ отрицаетܖ власть,ܖ онܖ 

простоܖ напоминаетܖ сильнымܖ мираܖ сегоܖ оܖ том,ܖ чтоܖ правительܖ долженܖ бытьܖ мудрܖ 

иܖ чтоܖ властьܖ должнаܖ опиратьсяܖ наܖ закон. 

Наܖ следующихܖ двухܖ планетахܖ Маленькийܖ принцܖ встречаетܖ честолюбцаܖ иܖ 

пьяницуܖ– ܖ иܖ знакомствоܖ сܖ нимиܖ повергаетܖ егоܖ вܖ растерянность.ܖ Ихܖ поведениеܖ 

дляܖ негоܖ совершенноܖ необъяснимоܖ иܖ вызываетܖ толькоܖ отвращение.ܖ Главныйܖ 
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геройܖ видитܖ насквозьܖ всюܖ бессмысленностьܖ ихܖ жизни,ܖ поклонениеܖ «ложным»ܖ 

идеалам. 

Ноܖ самымܖ страшнымܖ вܖ нравственномܖ аспектеܖ оказываетсяܖ деловойܖ 

человек. 

Егоܖ душаܖ настолькоܖ омертвела,ܖ чтоܖ онܖ неܖ видитܖ туܖ красоту,ܖ котораяܖ егоܖ 

окружает.ܖ Онܖ смотритܖ наܖ звездыܖ неܖ глазамиܖ художника,ܖ глазамиܖ дельца.ܖ Авторܖ 

неܖ случайноܖ выбираетܖ звезды.ܖ Этимܖ онܖ подчеркиваетܖ полнуюܖ бездуховность  ܖ

деловогоܖ человека,ܖ егоܖ неспособностьܖ созерцатьܖ прекрасное. 

Единственный,ܖ ктоܖ делаетܖ своеܖ дело,ܖ– ܖ этоܖ фонарщик:ܖ «...вотܖ человек,ܖ 

которогоܖ всеܖ сталиܖ быܖ презиратьܖ– ܖ иܖ король,ܖ иܖ честолюбец,ܖ иܖ пьяница,ܖ иܖ делец.ܖ 

Аܖ междуܖ темܖ изܖ нихܖ всехܖ онܖ один,ܖ по-моему,ܖ неܖ смешон.ܖ Можетܖ быть,ܖ потому,ܖ 

чтоܖ онܖ думаетܖ неܖ толькоܖ оܖ себе»,ܖ– ܖ такܖ рассуждаетܖ малыш [Сент-Экзюпери, 

2015, с. 53].  Ноܖ «верностьܖ обычаю»ܖ бедногоܖ фонарщика,ܖ которыйܖ обреченܖ наܖ 

то,ܖ чтобыܖ безܖ отдыхаܖ зажигатьܖ иܖ гаситьܖ свойܖ никомуܖ неܖ нужныйܖ фонарь,ܖ такܖ жеܖ 

нелепаܖ иܖ грустна. 

Этоܖ произведениеܖ принуждаетܖ иܖ насܖ по-иномуܖ посмотретьܖ наܖ 

окружающийܖ мирܖ иܖ людей.ܖ Каждыйܖ изܖ новорожденныхܖ воображаетсяܖ такимܖ жеܖ 

загадочнымܖ иܖ таинственнымܖ малышом,ܖ какܖ тот,ܖ чтоܖ явилсяܖ наܖ планетуܖ Земляܖ изܖ 

собственнойܖ крохотнойܖ планеты.ܖ Этиܖ Маленькиеܖ принцыܖ явились,ܖ чтобыܖ 

познатьܖ нашܖ мир,ܖ статьܖ болееܖ умными,ܖ опытными,ܖ научитьсяܖ искатьܖ иܖ видетьܖ 

сердцем.ܖ Уܖ каждогоܖ изܖ нихܖ будутܖ своиܖ заботы,ܖ каждыйܖ будетܖ отвечатьܖ заܖ кого-

то,ܖ заܖ что-тоܖ иܖ осознаетܖ своюܖ обязанностьܖ глубокоܖ– ܖ так,ܖ какܖ ощутилܖ Маленькийܖ 

принцܖ Антуанаܖ деܖ Сент-Экзюпериܖ своюܖ обязанностьܖ передܖ единойܖ иܖ 

неповторимойܖ розой. 

Произведениеܖ французскогоܖ писателяܖ Антуанаܖ деܖ Сент-Экзюпериܖ 

«Маленькийܖ принц»ܖ являетсяܖ шедевромܖ художественногоܖ творчества:ܖ оноܖ неܖ 

толькоܖ отражаетܖ состояниеܖ иܖ сознаниеܖ обществаܖ временܖ Второйܖ Мировойܖ 

Войны,ܖ ноܖ иܖ способствуетܖ формированиюܖ уܖ учащихсяܖ нравственныхܖ понятийܖ иܖ 

ценностей:ܖ любовьܖ кܖ людям,ܖ верность,ܖ настоящаяܖ дружба,ܖ смыслܖ жизни,ܖ 

счастье.ܖ Однакоܖ такойܖ глубокийܖ философскийܖ смыслܖ данногоܖ произведения  ܖ
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учащиесяܖ неܖ смогутܖ постичьܖ самостоятельно.ܖ Поэтомуܖ огромнаяܖ рольܖ приܖ 

изученииܖ «Маленькогоܖ принца»ܖ принадлежитܖ учителю.ܖ Отܖ негоܖ воܖ многомܖ 

будетܖ зависетьܖ степеньܖ пониманияܖ смыслаܖ иܖ особенностейܖ художественногоܖ 

оформленияܖ сказки. 

Такимܖ образом,ܖ философскаяܖ сказкаܖ– ܖ относительноܖ молодойܖ жанрܖ средиܖ 

всегоܖ многообразияܖ жанровойܖ системы.ܖ Философскаяܖ сказкаܖ такая,ܖ какойܖ мыܖ 

знаемܖ ееܖ сейчас,ܖ несетܖ заܖ собойܖ длительноеܖ становлениеܖ иܖ развитие.ܖ Пражанромܖ 

выступаетܖ фольклорнаяܖ сказка,ܖ признакиܖ которойܖ сохранилиܖ своюܖ значимостьܖ иܖ 

частичноܖ присутствуютܖ вܖ произведенияхܖ сказочнойܖ философскойܖ прозыܖ нарядуܖ 

сܖ новымиܖ закрепившимисяܖ жанровымиܖ особенностями.ܖ Проанализировавܖ 

произведенияܖ авторовܖ XIXܖ иܖ XXܖ века,ܖ можноܖ сделатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ чтоܖ сказкиܖ 

имеютܖ чрезвычайноܖ глубокоеܖ идейно-философскоеܖ содержание,ܖ богатуюܖ 

системуܖ образовܖ иܖ символов,ܖ чтоܖ неܖ всегдаܖ можетܖ бытьܖ правильноܖ понятоܖ 

ученикомܖ приܖ самостоятельномܖ изучении.ܖ Однакоܖ этаܖ цельܖ будетܖ достигнутаܖ с  ܖ

помощьюܖ методическиܖ продуманнойܖ системыܖ уроков.ܖ  
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2. Методика изучения философской сказки в средней школе 

2.1. Анализ учебно-методической литературы 

Начинаяܖ сܖ5 ܖ классаܖ наܖ урокахܖ литературы  ܖна ܖпереход ܖосуществляется ܖ

болееܖ высокийܖ идейноܖ-художественныйܖ уровеньܖ изученияܖ произведений.ܖ 

Системаܖ литературныхܖ знаний,ܖ умений,ܖ навыковܖ учащихся,ܖ прочностьܖ иܖ 

глубинаܖ усвоенияܖ материалаܖ обусловливаютсяܖ многообразиемܖ ассоциаций,ܖ 

содействующих  ܖ,сравнения ܖи ܖсопоставления ܖпутем ܖявлений ܖи ܖфактов ܖосвоению ܖ

осмысленияܖ ихܖ сходствܖ иܖ различий.ܖ Средиܖ многихܖ жанров,ܖ вܖ наибольшейܖ 

степениܖ способствующихܖ духовномуܖ развитиюܖ школьников,ܖ видноеܖ местоܖ 

занимаютܖ сказки.ܖ Художественнаяܖ природаܖ философскойܖ сказкиܖ близкаܖ неܖ 

толькоܖ младшемуܖ подростковомуܖ возрасту,ܖ ноܖ иܖ старшемуܖ поܖ своейܖ смысловойܖ 

значимости.ܖ Ееܖ жизнеутверждающаяܖ идея,ܖ богатствоܖ вымысла,ܖ удивительноеܖ 

переплетениеܖ фантастическогоܖ иܖ реальногоܖ– ܖ всеܖ этоܖ привлекаетܖ вܖ сказке.ܖ 

Нравственныеܖ идеалы,ܖ яркоܖ обозначенныеܖ вܖ философскихܖ сказках,ܖ становятсяܖ 

дляܖ подросткаܖ средствомܖ формированияܖ личности. 

Проанализировавܖ рабочиеܖ программыܖ поܖ литературеܖ В.Я.ܖ Коровиной,ܖ 

Т.Ф.ܖ Курдюмовой,ܖ А.Г.ܖ Кутузова,ܖ М.Б.ܖ Ладыгина,ܖ В.Г.ܖ Маранцмана,ܖ мыܖ 

пришлиܖ кܖ выводу,ܖ чтоܖ основнаяܖ частьܖ сказокܖ изучаетсяܖ вܖ5 ܖ иܖ6 ܖ классах.ܖ Жанруܖ 

философскойܖ сказкиܖ отведеноܖ оченьܖ малоܖ часов.ܖ Вܖ5 ܖ классеܖ поܖ программеܖ Т.Ф.ܖ 

Курдюмовойܖ иܖ В.Г.ܖ Маранцманаܖ предусмотреноܖ изучениеܖ сказкиܖ «Алисаܖ вܖ 

странеܖ чудес»ܖ Л.ܖ Кэрролла,ܖ гдеܖ основнымܖ аспектомܖ рассмотренияܖ являетсяܖ 

понятиеܖ оܖ комическом. 

Сܖ понятиемܖ нравственностиܖ иܖ основнымиܖ нравственнымиܖ категориямиܖ 

учащиесяܖ начинаютܖ активноܖ знакомитьсяܖ вܖ6 ܖ классе,ܖ когдаܖ ужеܖ произошелܖ 

переходܖ отܖ начальнойܖ школыܖ кܖ средней.ܖ В программеܖ В.Я.ܖ Коровиной,ܖ Т.Ф.ܖ 

Курдюмовой,ܖ В.Г.ܖ Маранцманаܖ представлена философскаяܖ сказкаܖ «Маленькийܖ 

принц»ܖ А.ܖ деܖ Сент-Экзюпери,ܖ котораяܖ являетсяܖ самойܖ распространеннойܖ средиܖ 

проанализированныхܖ программ.ܖ Вܖ концеܖ параграфовܖ учебниковܖ присутствуютܖ 

вопросыܖ поܖ пройденномуܖ материалу,ܖ творческиеܖ заданияܖ иܖ проекты.ܖ Например,ܖ 

предлагаетсяܖ создатьܖ сборникܖ прочитанныхܖ литературныхܖ сказок,ܖ продуматьܖ 
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аннотацию,ܖ иллюстрацииܖ дляܖ художественногоܖ оформления;ܖ составитьܖ 

словарикܖ словܖ оܖ дружбе;ܖ проиллюстрироватьܖ самыеܖ интересныеܖ эпизодыܖ 

сказки;ܖ подуматьܖ надܖ вопросомܖ– ܖ сܖ кемܖ быܖ выܖ хотелиܖ встретитьсяܖ вܖ своемܖ 

путешествии,ܖ еслиܖ быܖ создавалиܖ сказкуܖ оܖ том,ܖ чтоܖ важнееܖ всегоܖ вܖ жизни.ܖ  

Поܖ программеܖ А.Г.ܖ Кутузоваܖ школьникиܖ6 ܖ классаܖ изучаютܖ философскуюܖ 

пьесу-сказкуܖ «Синяяܖ птица»ܖ М.ܖ Метерлинка.ܖ Наܖ начальномܖ этапеܖ изученияܖ 

важнымܖ являетсяܖ обобщитьܖ знанияܖ оܖ родахܖ литературыܖ иܖ датьܖ понятиеܖ драмыܖ 

дляܖ дальнейшегоܖ пониманияܖ спецификиܖ произведения,ܖ закрепитьܖ 

представлениеܖ оܖ драмеܖ иܖ начатьܖ знакомствоܖ сܖ пьесойܖ иܖ ееܖ героями.ܖ Задачаܖ 

учителяܖ– ܖ помочьܖ ученикамܖ осмыслитьܖ основнуюܖ идеюܖ произведения,ܖ 

философскиеܖ мотивы,ܖ помочьܖ понятьܖ авторскийܖ замысел,ܖ приоткрытьܖ 

философскуюܖ глубинуܖ пьесы.ܖ Итогܖ изученияܖ– ܖ написаниеܖ сочиненияܖ поܖ пьесе  ܖ

дляܖ совершенствованияܖ навыковܖ письменнойܖ речиܖ иܖ закрепленияܖ изученного.ܖ  

Вܖ7 ܖ классеܖ темаܖ сказокܖ неܖ затрагивается.ܖ Дляܖ8 ܖ классаܖ такжеܖ характерноܖ 

отсутствиеܖ данногоܖ жанра,ܖ исключениемܖ являетсяܖ программаܖ В.Г.ܖ Маранцмана,ܖ 

гдеܖ ученикиܖ знакомятсяܖ сܖ историейܖ созданияܖ иܖ постановкиܖ пьесы-сказкиܖ 

«Дракон»ܖ Е.ܖ Шварца,ܖ наܖ которуюܖ отведеноܖ дваܖ часа,ܖ рассматриваютܖ 

особенностиܖ композиции,ܖ смешноеܖ иܖ страшноеܖ вܖ пьесе. 

Сказкаܖ «Маленькийܖ принц»ܖ А.ܖ деܖ Сент-Экзюпериܖ вܖ аспектеܖ развитияܖ 

романтическихܖ традицийܖ вܖ европейскойܖ литературеܖ представленаܖ вܖ8 ܖ классеܖ поܖ 

программеܖ А.Г.ܖ Кутузова. 

Наܖ самостоятельноеܖ чтениеܖ вынесенаܖ сказкаܖ В.М.ܖ Гаршинаܖ «Сказкаܖ оܖ 

жабеܖ иܖ розе»ܖ (программаܖ В.Я.ܖ Коровинойܖ дляܖ5 ܖ класса),ܖ «Мальчик-звезда»ܖ 

О.Уайльдаܖ иܖ «Алисаܖ вܖ странеܖ чудес»ܖ Л.ܖ Кэрроллаܖ (программаܖ М.Б.ܖ Ладыгинаܖ 

дляܖ5 ܖ класса). 

Основнымиܖ критериямиܖ отбораܖ философскихܖ сказокܖ дляܖ изученияܖ вܖ 

школеܖ являютсяܖ ихܖ высокаяܖ художественнаяܖ ценность,ܖ гуманистическаяܖ 

направленность,ܖ позитивноеܖ влияниеܖ наܖ личностьܖ ученика,ܖ соответствиеܖ 

задачамܖ егоܖ развитияܖ иܖ возрастнымܖ особенностям,ܖ аܖ такжеܖ культурно-

историческиеܖ традиции.ܖ  
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Основнымиܖ видамиܖ устныхܖ иܖ письменныхܖ работܖ дляܖ учащихсяܖ8-5 ܖ 

классовܖ являются:ܖ выразительноеܖ чтение,ܖ различныеܖ видыܖ пересказов,ܖ 

подготовкаܖ сообщений,ܖ докладов,ܖ комментированноеܖ чтение,ܖ творческиеܖ 

задания,ܖ различныеܖ видыܖ проектнойܖ деятельности. 

Намиܖ былиܖ проанализированыܖ учебно-методическиеܖ материалыܖ дляܖ 

учителей:ܖ методическаяܖ периодическаяܖ литератураܖ– ܖ статьиܖ журналаܖ 

«Литератураܖ вܖ школе»,ܖ «Литература»,ܖ электронныеܖ ресурсыܖ иܖ издания.ܖ  

Вܖ журналеܖ «Литератураܖ вܖ школе»ܖ вܖ разделеܖ «Нашиܖ духовныеܖ ценности»ܖ 

представленаܖ статьяܖ Н.Н.ܖ Винокуровойܖ «Мирܖ взрослыхܖ иܖ мирܖ детстваܖ вܖ сказкеܖ 

А.деܖ Сент-Экзюпериܖ «Маленькийܖ принц»ܖ (Вܖ статьеܖ рассматриваетсяܖ 

взаимодействиеܖ мираܖ взрослыхܖ иܖ мираܖ детства.ܖ Детство,ܖ согласноܖ смыслуܖ 

сказки,ܖ – это состояниеܖ души,ܖ небезразличнойܖ кܖ мируܖ красотыܖ иܖ кܖ голосуܖ 

сердца,ܖ этоܖ жаждаܖ правдыܖ иܖ целомудрие.ܖ Вܖ журналеܖ «Литература»ܖ такжеܖ 

предложеныܖ статьи,ܖ авторыܖ которыхܖ затрагиваютܖ жанрܖ философскойܖ сказки,ܖ 

средиܖ них:ܖ О.Брусникинаܖ «Художественноеܖ пространствоܖ вܖ философскойܖ 

сказкеܖ Антуанаܖ деܖ Сент-Экзюпериܖ «Маленькийܖ принц»;ܖ Н.Пивнюкܖ «Оܖ 

школьномܖ изученииܖ сказкиܖ Льюисаܖ Кэрроллаܖ «Приключенияܖ Алисыܖ вܖ странеܖ 

чудес»;ܖ Л.Торопчинаܖ «Маленькийܖ принцܖ иܖ егоܖ читатели».ܖ  

Наܖ сайтеܖ журналаܖ http://lit.1september.ruܖ вܖ разделеܖ методическихܖ 

разработокܖ «Яܖ идуܖ наܖ урок»ܖ представленыܖ урокиܖ поܖ философскимܖ сказкам:ܖ А. 

Волковаܖ «Играемܖ вܖ Маленькогоܖ принца»ܖ (беседа,ܖ пересказ,ܖ работаܖ вܖ группах);ܖ 

О. Ковальчукܖ «Высшийܖ судܖ– ܖ судܖ совести»ܖ поܖ сказкеܖ О. Уайльдаܖ «Мальчик-

звезда»ܖ (словарнаяܖ работа,ܖ художественныйܖ пересказ,ܖ беседа,ܖ инсценирование);ܖ 

Е. Корнееваܖ «Всеܖ мыܖ родомܖ изܖ детства»,ܖ урокܖ внеклассногоܖ чтенияܖ поܖ сказкеܖ А.ܖ 

деܖ Сент-Экзюпериܖ «Маленькийܖ принц»ܖ в8 ܖ-мܖ классеܖ (беседа,ܖ выразительноеܖ 

чтение);ܖ Н. Пащукܖ «Вперед,ܖ кܖ свету,ܖ кܖ свободе,ܖ кܖ небу!»ܖ поܖ сказкеܖ «Attaleaܖ 

princeps»ܖ Всеволодаܖ Гаршинаܖ (пересказ,ܖ работаܖ сܖ текстом,ܖ беседа,ܖ 

выразительноеܖ чтение).ܖ  

Такимܖ образом,ܖ проанализировавܖ учебно-методическуюܖ литературу,ܖ 

можноܖ сделатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ чтоܖ изучениюܖ жанраܖ философскихܖ сказокܖ вܖ 

http://lit.1september.ru/


32 
 

школьныхܖ программахܖ отводитсяܖ малоеܖ количествоܖ часов,ܖ представленܖ узкийܖ 

кругܖ авторовܖ сказок,ܖ рекомендованныхܖ дляܖ прочтения,ܖ отсутствуетܖ целостнаяܖ 

концепцияܖ изученияܖ данногоܖ жанра,ܖ существуетܖ недостатокܖ учебно-

методическихܖ материалов,ܖ которыеܖ быܖ помоглиܖ учителюܖ вܖ подготовкеܖ уроков.ܖ  

 

2.2. Система изучения философских сказок на уроках литературы  

в 5-8 классах 

Сܖ учетомܖ возрастныхܖ особенностейܖ школьниковܖ ܖ иܖ доступностиܖ 

восприятияܖ содержанияܖ произведенийܖ мыܖ составилиܖ списокܖ текстовܖ 

философскихܖ сказок,ܖ рекомендованныхܖ дляܖ прочтенияܖ наܖ ܖ урокахܖ внеклассногоܖ 

чтения.ܖ За основу была взята программа В.Я. Коровиной как самая 

распространенная на территории Красноярского Края. 

Класс Авторܖ иܖ 

произведение 

Типܖ урока Содержательныйܖ 

аспект 

Методическиеܖ 

приемы 

5 В.М.ܖ Гаршинܖ 

«Attaleaܖ 

princeps» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Дваܖ мираܖ вܖ сказке:ܖ 

героическоеܖ иܖ 

обыденное.ܖ 

Антитезаܖ какܖ 

основнойܖ 

художественныйܖ 

прием.ܖ Пафосܖ 

произведения.ܖ 

Темаܖ гордости,ܖ 

стремленияܖ кܖ 

идеалу.ܖ  

Работаܖ сܖ 

эпиграфом,ܖ 

эвристическаяܖ 

беседа,ܖ работаܖ 

соܖ словарем. 

5 Л.ܖ Кэрроллܖ 

«Алисаܖ вܖ 

странеܖ чудес» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Бессмыслицаܖ какܖ 

средствоܖ созданияܖ 

чудесныхܖ 

ситуаций.ܖ 

Пониманиеܖ 

Работаܖ сܖ 

музыкальнымиܖ 

композициями,ܖ 

эвристическаяܖ 

беседа,ܖ 
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авторскойܖ 

фантазииܖ вܖ 

контекстеܖ жанра. 

инсценировка. 

5 О.ܖ Уайльдܖ 

«Мальчик-

звезда» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Пониманиеܖ 

истиннойܖ красотыܖ 

человека.ܖ 

Гармонияܖ 

внешнегоܖ иܖ 

внутреннегоܖ мира.ܖ 

Чтоܖ красотаܖ можетܖ 

нестиܖ людям?ܖ ܖ  

Групповаяܖ 

работа,ܖ работаܖ 

соܖ словарем,ܖ 

эвристическаяܖ 

беседа. 

6 Н.П.ܖ Вагнерܖ 

«Береза» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Знакомствоܖ соܖ 

сборникомܖ 

«Сказкиܖ Кота-

Мурлыки».ܖ 

Нравственныеܖ 

понятияܖ добраܖ иܖ 

зла.ܖ Реальноеܖ иܖ 

нереальноеܖ вܖ 

сказке. 

Выразительноеܖ 

чтение,ܖ 

творческаяܖ 

работа,ܖ 

групповаяܖ 

работа,ܖ работаܖ сܖ 

текстомܖ 

произведения,ܖ 

Сравнительно-

сопоставительн

ыйܖ анализܖ 

сказокܖ ܖ 

(сравнениеܖ соܖ 

сказкойܖ «Ель»ܖ 

Х.К.ܖ 

Андерсена). 

6 Н.П.ܖ Вагнерܖ 

«Руфܖ иܖ 

Руфина» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Фантастическиеܖ 

образыܖ какܖ 

средствоܖ 

Проблемнаяܖ 

ситуация,ܖ 

беседа,ܖ 
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иллюстрацииܖ 

авторскойܖ мысли.ܖ 

Образܖ 

бессмертногоܖ 

любящегоܖ сердца. 

творческаяܖ 

работа. 

6 А.ܖ деܖ Сент-

Экзюпериܖ 

«Маленькийܖ 

принц» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Мирܖ взрослыхܖ иܖ 

мирܖ детей.ܖ 

Нравственнаяܖ 

проблематикаܖ 

сказки:ܖ темаܖ 

власти,ܖ 

честолюбия,ܖ 

пьянства,ܖ 

бесполезности,ܖ 

ограниченности.ܖ 

Вераܖ вܖ доброܖ иܖ 

ответственностиܖ заܖ 

своиܖ поступки. 

Знакомствоܖ сܖ 

писателем,ܖ 

беседаܖ поܖ 

первымܖ 

впечатлениямܖ отܖ 

прочтенияܖ 

сказки,ܖ анализܖ 

сказкиܖ иܖ 

обсуждениеܖ 

основныхܖ идейܖ 

автора,ܖ 

обобщениеܖ 

материала,ܖ 

составлениеܖ 

школьнойܖ 

брошюры. 

6 М.ܖ Метерлинкܖ 

«Синяяܖ 

птица» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Понятиеܖ «счастья»,ܖ 

истинныеܖ иܖ 

мнимыеܖ ценностиܖ 

вܖ пониманииܖ М.ܖ 

Метерлинка. 

Анализܖ 

идейногоܖ 

содержанияܖ 

пьесы,ܖ 

групповаяܖ 

работа,ܖ 

обсуждениеܖ 

пониманияܖ 

счастьяܖ 
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учениками,ܖ 

оценкаܖ 

авторскойܖ 

позицииܖ вܖ 

произведении,ܖ 

инсценировка. 

7 В.М.ܖ Гаршинܖ 

«Сказкаܖ оܖ 

жабеܖ иܖ розе» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Осмыслениеܖ 

учащимисяܖ мираܖ 

какܖ воплощенияܖ 

добраܖ иܖ зла,ܖ 

счастьяܖ иܖ 

сострадания.ܖ 

Формированиеܖ 

понятияܖ счастья,ܖ 

способностиܖ кܖ 

самоотдаче,ܖ 

смыслеܖ жизниܖ иܖ 

красоте. 

Работаܖ сܖ 

музыкальнымиܖ 

композициями,ܖ 

выразительноеܖ 

чтение,ܖ 

эвристическаяܖ 

беседа. 

8 В.М.ܖ Вагнерܖ 

«Милаܖ иܖ 

Нолли» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Синтезܖ реализмаܖ иܖ 

отвлеченнойܖ 

фантастичности.ܖ 

Темаܖ труда.ܖ Смыслܖ 

человеческойܖ 

жизни.ܖ Смыслܖ 

трагичнойܖ 

концовкиܖ сказки. 

Беседа, 

групповаяܖ 

работа,ܖ 

выразительноеܖ 

чтение. 

8 А.ܖ Гринܖ 

«Алыеܖ 

паруса» 

Внеклассноеܖ 

чтение 

Феерияܖ какܖ особыйܖ 

литературныйܖ 

жанр,ܖ «Алыеܖ 

паруса»ܖ- ܖ символܖ 

Работаܖ сܖ 

иллюстрациями,ܖ 

рассказܖ учителя,ܖ 

аналитическаяܖ 



36 
 

надежды,ܖ верыܖ иܖ 

мечты.ܖ Сказочноеܖ 

иܖ реальноеܖ вܖ 

повести.ܖ Чистотаܖ иܖ 

возвышенностьܖ 

чувств.ܖ Лиризмܖ 

произведения. 

 

беседа,ܖ 

выразительноеܖ 

чтение,ܖ 

комплексныйܖ 

анализܖ текста,ܖ 

работаܖ сܖ 

таблицами. 

Тексты,ܖ рекомендуемыеܖ дляܖ внеклассногоܖ чтения,ܖ подобраныܖ так,ܖ чтобыܖ 

ученикܖ смогܖ познакомитьсяܖ сܖ творчествомܖ писателей,ܖ чьиܖ произведенияܖ неܖ 

включеныܖ вܖ основнуюܖ школьнуюܖ программу,ܖ расширитьܖ читательскийܖ опытܖ поܖ 

темеܖ изучаемыхܖ произведенийܖ черезܖ знакомствоܖ сܖ произведениямиܖ какܖ русских,ܖ 

такܖ иܖ зарубежныхܖ писателей.ܖ Выбранныйܖ списокܖ авторовܖ объясняетсяܖ ихܖ 

эстетическойܖ иܖ нравственнойܖ ценностью.ܖ Вܖ произведенияхܖ поднимаютсяܖ 

важнейшиеܖ философскиеܖ категории,ܖ темыܖ иܖ проблемы:ܖ понятиеܖ добраܖ иܖ зла,ܖ 

истинныхܖ иܖ ложныхܖ идеалов,ܖ гармонииܖ внешнегоܖ иܖ внутреннего.ܖ Всеܖ этоܖ 

служитܖ дляܖ формированияܖ ценностныхܖ ориентиров,ܖ мировоззренияܖ учащегося,ܖ 

воспитываетܖ эмоциональнуюܖ отзывчивость.ܖ Ученикиܖ постигаютܖ философскиеܖ 

категорииܖ отܖ простогоܖ кܖ сложному.ܖ Наܖ начальномܖ этапеܖ учатсяܖ отделятьܖ 

реальныйܖ мирܖ отܖ сказочногоܖ ܖ иܖ постепенно,ܖ рассматриваяܖ весьܖ спектрܖ 

многообразияܖ тем,ܖ такихܖ какܖ темаܖ свободы,ܖ гордости,ܖ стремленияܖ кܖ идеалу,ܖ силаܖ 

добра,ܖ приходятܖ кܖ важнымܖ вопросамܖ оܖ смыслеܖ человеческойܖ жизни,ܖ надеждыܖ иܖ 

верыܖ вܖ будущее.ܖ  

 

2.3. Методические разработки уроков в 6 классе по изучению сказки 

«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 

Системаܖ уроков,ܖ предложеннаяܖ нами, включаетܖ вܖ себяܖ триܖ занятия.ܖ 

Предполагается,ܖ чтоܖ учащиесяܖ читаютܖ сказкуܖ дома,ܖ аܖ наܖ урокахܖ имеетܖ местоܖ 

повторноеܖ прочтениеܖ основныхܖ фрагментов.ܖ Структураܖ этих  ܖуроков ܖ

следующая. 
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Урокܖ– ܖ1 ܖ знакомствоܖ сܖ писателем,ܖ беседаܖ поܖ первымܖ впечатлениямܖ отܖ 

прочтенияܖ сказки.ܖ Урокܖ– ܖ2 ܖ «заܖ круглымܖ столом»,ܖ анализܖ сказкиܖ иܖ обсуждениеܖ 

основныхܖ идейܖ автора.ܖ Урокܖ– ܖ3 ܖ обобщение,ܖ составлениеܖ школьнойܖ брошюры 

(творческий проект).  

Урок 1. 

Тема:ܖ «Антуанܖ деܖ Сент-Экзюпериܖ– ܖ Человекܖ наܖ планетеܖ людей». 

Тип урока:ܖ урокܖ открытияܖ новогоܖ знания. 

Цель урока: познакомитьܖ учащихсяܖ сܖ личностьюܖ французскогоܖ писателяܖ А.ܖ деܖ 

Сент-Экзюпериܖ дляܖ болееܖ полногоܖ пониманияܖ своеобразияܖ произведения.ܖ 

Провестиܖ беседуܖ поܖ первымܖ впечатлениямܖ отܖ прочтенияܖ сказки. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  формированиеܖ уважительногоܖ отношенияܖ кܖ личностиܖ А.ܖ деܖ 

Сент-Экзюпери,ܖ интересаܖ кܖ прочтениюܖ произведенияܖ писателя.ܖ Ученикиܖ 

должныܖ уметьܖ соотноситьܖ биографическиеܖ данныеܖ сܖ особенностямиܖ 

произведенияܖ писателя.ܖ  

Метапредметные: умениеܖ формулироватьܖ собственнуюܖ позицию,ܖ выделятьܖ 

частноеܖ изܖ общего. 

Личностные: формированиеܖ пониманияܖ важностиܖ судьбыܖ каждогоܖ человека. 

Методы:ܖ словоܖ учителя,ܖ беседа,ܖ выразительноеܖ чтениеܖ учителя. 

Оборудование:ܖ фотографииܖ изܖ жизниܖ писателя,ܖ стихотворениеܖ Евтушенко. 

Этапܖ урока Содержание УУД 

I.ܖ 

организационныйܖ 

(мотивационный) 

Приветствиеܖ учащихся 

 ܖвами ܖс ܖмы ܖсегодня ܖ,Ребята ܖ-

познакомимсяܖ сܖ новымܖ именемܖ вܖ 

галерееܖ поэтовܖ иܖ писателей.ܖ Этоܖ 

французскийܖ писательܖ Антуан  ܖде ܖ

Сент-Экзюпери.ܖ Домаܖ выܖ ужеܖ 

началиܖ знакомитьсяܖ сܖ егоܖ сказкойܖ 

«Маленькийܖ принц».ܖ Ноܖ преждеܖ 

чемܖ мыܖ приступимܖ кܖ ееܖ 

Личностные: 

- формированиеܖ 

внутреннейܖ позицииܖ 

школьникаܖ (поܖ 

заданномуܖ вопросу); 

-личностнаяܖ 

мотивацияܖ кܖ 

обучениюܖ (желаниеܖ 

разобратьсяܖ вܖ 
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обсуждению,ܖ намܖ надоܖ поближеܖ 

познакомитьсяܖ сܖ самимܖ автором.ܖ 

Какܖ выܖ думаете,ܖ чемܖ биографияܖ 

автораܖ поможетܖ намܖ приܖ 

изученииܖ сказки? 

 

проблеме). 

Познавательные: 

-Строитьܖ 

рассуждения. 

II.ܖ Целеполагание -ܖ Запишитеܖ вܖ рабочиеܖ тетрадиܖ 

число,ܖ темуܖ урокаܖ иܖ эпиграфܖ 

(Дляܖ меняܖ летатьܖ иܖ писатьܖ– ܖ одноܖ 

иܖ тоܖ же.ܖ Главноеܖ– ܖ действовать,ܖ 

главноеܖ– ܖ найтиܖ себя.ܖ Авиаторܖ иܖ 

писательܖ сливаются:ܖ обаܖ вܖ 

равнойܖ мереܖ познаютܖ мир). 

 ܖэпиграф ܖи ܖтему ܖчитает ܖучитель] ܖ

вслух]. 

Записываютܖ темуܖ урокаܖ иܖ 

эпиграф. 

Подумайтеܖ надܖ словамиܖ 

эпиграфаܖ иܖ сформулируйтеܖ цельܖ 

нашегоܖ сегодняшнегоܖ урока. 

 

Регулятивные: 

-Самостоятельноܖ 

формулироватьܖ тему,ܖ 

проблемуܖ иܖ целиܖ 

урока. 

Коммуникативные: 

-Формулироватьܖ 

собственноеܖ мнениеܖ иܖ 

позицию,ܖ 

аргументироватьܖ еѐ 

III.ܖ Познаниеܖ 

нового 

 ܖкак ܖ,прислушайтесь ܖ,Ребята ܖ-

звучитܖ имяܖ писателяܖ– ܖ Антуанܖ деܖ 

Сент-Экзюпери? 

Примерныеܖ ответыܖ учащихся:ܖ 

необычно,ܖ мелодично,ܖ загадочно. 

 ܖсудьба ܖбыла ܖНеобычна ܖ-

писателя.ܖ [Воܖ времяܖ урокаܖ 

учащиесяܖ составляютܖ схемуܖ вܖ 

видеܖ солнцаܖ оܖ жизниܖ писателя:ܖ вܖ 

Познавательные: 

 ܖи ܖосознанное ܖ-

произвольноеܖ 

построениеܖ речевогоܖ 

высказыванияܖ вܖ 

устнойܖ ܖ форме 

 

 ܖизвлекая ܖ,слушать ܖ-

нужнуюܖ информацию,ܖ 
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центреܖ имяܖ автора,ܖ аܖ наܖ лучикахܖ 

егоܖ «характеристика»].ܖ  

Ребята,ܖ какܖ выܖ думаете,ܖ откудаܖ 

мыܖ родом?ܖ Ктоܖ можетܖ сказать? 

 ܖответы ܖразнообразные ܖсамые ܖ-

учащихся 

-Хорошо,ܖ аܖ вотܖ Антуанܖ деܖ Сент-

Экзюпериܖ считал,ܖ чтоܖ мыܖ всеܖ 

родомܖ изܖ детства.ܖ Самܖ онܖ былܖ 

удивительнымܖ человеком,ܖ 

которыйܖ жилܖ вܖ окруженииܖ 

друзейܖ иܖ любимыхܖ имܖ людей.ܖ 

Жилܖ онܖ неܖ наܖ земле,ܖ аܖ наܖ Планетеܖ 

людей,ܖ ощущаяܖ себяܖ частицейܖ 

огромнойܖ Вселенной. 

Словоܖ учителяܖ оܖ писателе. 

Антуан ܖ-  ܖили ܖСент-Экзюпери ܖде ܖ

какܖ попростуܖ звалиܖ егоܖ друзьяܖ 

Сент-Экс,ܖ былܖ третьимܖ ребенкомܖ 

вܖ семьеܖ графаܖ Жанаܖ деܖ Сент-

Экзюпери.ܖ Егоܖ родܖ былܖ оченьܖ 

древним,ܖ такܖ какܖ ещеܖ вܖ средниеܖ 

векаܖ фамилиюܖ Сент-Экзюпериܖ 

носилܖ одинܖ изܖ рыцарейܖ Святогоܖ 

Грааля.ܖ Отецܖ мальчикаܖ умер,ܖ 

когдаܖ емуܖ былоܖ4 ܖ года.ܖ Но,ܖ 

несмотряܖ наܖ это,ܖ егоܖ детствоܖ 

былоܖ счастливейшейܖ порой.ܖ 

Антуан  ܖ,подвижным ܖрос ܖ

предприимчивымܖ ребенком,ܖ 

записыватьܖ наиболееܖ 

важныеܖ 

характеристикиܖ 

автора.ܖ  

 

Личностные: 

 ܖоценивание ܖ-

усваиваемогоܖ 

содержанияܖ (исходяܖ 

изܖ социальныхܖ иܖ 

личностныхܖ 

ценностей). 
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частоܖ нарушалܖ запретыܖ 

взрослых,ܖ например,ܖ разгуливалܖ 

поܖ крыше.ܖ Матьܖ частоܖ 

рассказывалаܖ детямܖ сказки,ܖ 

окружалаܖ ихܖ атмосферойܖ 

волшебства.ܖ Антуанаܖ вܖ семьеܖ 

звалиܖ Король-Солнце,ܖ Звездочетܖ 

иܖ «Достань-каܖ луну»ܖ из-заܖ 

вздернутогоܖ кܖ небуܖ носа.ܖ Давайтеܖ 

запишемܖ вܖ нашуܖ схемуܖ то,ܖ чтоܖ 

мыܖ узнали. 

 ܖвокруг ܖзаписывают ܖучащиеся ܖ-

имениܖ писателяܖ разноцветнымиܖ 

ручками:ܖ разгуливалܖ поܖ крыше,ܖ 

волшебныеܖ сказкиܖ мамы,ܖ 

«Король-Солнце»=ܖ «Звездочет».ܖ  

 ܖотвлекитесь ܖтеперь ܖ,Ребята ܖ-

немногоܖ иܖ вспомните,ܖ какиеܖ 

яркиеܖ моментыܖ изܖ вашегоܖ 

детстваܖ (доܖ того,ܖ какܖ выܖ пошлиܖ вܖ 

школу)ܖ вамܖ большеܖ всегоܖ 

запомнились?ܖ Былиܖ лиܖ уܖ васܖ 

какие-нибудьܖ увлечения? 

 ܖучащиеся ܖнекоторые ܖ-

рассказываютܖ оܖ своемܖ детстве,ܖ 

интересах,ܖ хобби.ܖ  

 ܖу ܖмоменты ܖэти ܖчувство ܖКакое ܖ-

васܖ вызываютܖ сейчас? 

 .веселья ܖ,счастья ܖ,радости ܖ-

 ܖсостояние ܖтакое ܖИменно ܖ-
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беззаботногоܖ иܖ чистогоܖ счастья,ܖ 

радостиܖ жизниܖ испытывалܖ 

Антуан  ܖ.Сент-Экзюпери ܖде ܖ

Обратитеܖ вниманиеܖ наܖ эпиграфܖ кܖ 

сегодняшнемуܖ уроку,ܖ онܖ оченьܖ 

яркоܖ иллюстрируетܖ этоܖ 

состояниеܖ писателя.ܖ Сܖ детстваܖ вܖ 

жизниܖ Антуанаܖ былиܖ двеܖ страстиܖ 

 ܖ.авиация ܖи ܖлитература ܖ–

Запишитеܖ вܖ схемуܖ словаܖ самогоܖ 

писателя:ܖ «Дляܖ меняܖ летатьܖ иܖ 

писатьܖ одноܖ иܖ тоже». 

 схему ܖзаполняют ܖ-

 ܖв ܖсамолете ܖна ܖлетал ܖвпервые ܖОн ܖ-

 ܖармии ܖв ܖтолько ܖно ܖ,лет ܖ12

определилсяܖ сܖ профессией.ܖ 

Можетܖ быть,ܖ здесьܖ лучшеܖ будетܖ 

привестиܖ вܖ примерܖ числа,ܖ чтобыܖ 

понять,ܖ насколькоܖ Антуанܖ былܖ 

увлеченܖ полетами.ܖ Онܖ провелܖ 

 ܖ10 ܖ– ܖсамолетах ܖв ܖчасов ܖ6500

месяцевܖ дневногоܖ иܖ ночногоܖ 

полета.ܖ Согласитесь,ܖ неܖ каждыйܖ 

человекܖ способенܖ выдержатьܖ 

такуюܖ жизнь,ܖ постоянноܖ 

сопряженнуюܖ сܖ опасностями.ܖ  

 ܖВторая ܖначалась ܖКогда ܖ-

Мироваяܖ Война,ܖ писательܖ былܖ 

признанܖ негоднымܖ дляܖ службы,ܖ 

ноܖ всеܖ равноܖ продолжалܖ воевать.ܖ 
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Наܖ протяженииܖ всейܖ своейܖ онܖ неܖ 

желалܖ подчинятьсяܖ закостенелымܖ 

традициям.ܖ «Свободныйܖ человек,ܖ 

 ܖ,тот ܖлишь ܖ- ܖ,Экзюпери ܖписал ܖ-

ктоܖ распахнулܖ крылья,ܖ ктоܖ можетܖ 

сказать:ܖ «Яܖ вܖ ответеܖ заܖ все». 

Записываютܖ вܖ схему:ܖ 

Жизнь=полет,ܖ движение,ܖ 

свобода.ܖ  

 ܖчасто ܖЭкзюпери ܖдуше ܖв ܖРебенок ܖ-

поражалܖ окружающихܖ своимܖ 

внешнемܖ видом.ܖ Давайте,ܖ 

послушаемܖ сообщение,ܖ котороеܖ 

подготовилаܖ «Маша». 

Рассказܖ ученицыܖ оܖ писателеܖ изܖ 

письмаܖ другаܖ Экзюпери.ܖ  

 ܖприручал» ܖСент-Экзюпери ܖ-

своих»ܖ друзейܖ улыбкой,ܖ 

обаяниемܖ сердца.ܖ Онܖ всегдаܖ 

ценилܖ дружбу,ܖ считалܖ ееܖ самымܖ 

драгоценнымܖ чувством.ܖ Так,ܖ вܖ 

Африкеܖ онܖ14 ܖ разܖ спасалܖ друзей,ܖ 

потерпевшихܖ авариюܖ надܖ 

пустынейܖ иܖ попавшихܖ вܖ пленܖ кܖ 

дикимܖ племенам.ܖ  

Записываютܖ вܖ схему:ܖ дружбаܖ– ܖ 

величайшаяܖ ценностьܖ вܖ жизни.ܖ  

 ܖ,пути ܖтворческого ܖ,касается ܖЧто ܖ-

тоܖ ужеܖ первыеܖ произведенияܖ 

Сент-Экзюпериܖ проникнуты  ܖ
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любовьюܖ кܖ людям:ܖ «Южныйܖ 

почтовый»,ܖ «Ночнойܖ полет».ܖ 

Всегдаܖ иܖ воܖ всемܖ писательܖ 

возвращалсяܖ вܖ детство,ܖ сܖ детскойܖ 

непосредственностьюܖ помогалܖ 

людям.ܖ Так,ܖ однажды,ܖ онܖ научилܖ 

одногоܖ маленькогоܖ мальчикаܖ 

пускатьܖ мыльныеܖ пузыри,ܖ ноܖ ониܖ 

лопались,ܖ ударяясьܖ оܖ стену,ܖ иܖ 

мальчикܖ плакал.ܖ Тогдаܖ Экзюпериܖ 

добавилܖ вܖ мыльнуюܖ пенуܖ каплюܖ 

глицерина.ܖ Теперьܖ пузыри  ܖ

отпрыгивалиܖ отܖ стен,ܖ какܖ мячики,ܖ 

сталиܖ ещеܖ ярчеܖ иܖ прекраснее.ܖ 

Оченьܖ частоܖ воܖ времяܖ работыܖ надܖ 

произведениямиܖ писательܖ 

подходилܖ кܖ окнуܖ иܖ пускалܖ наܖ 

улицуܖ бумажныеܖ самолетики.ܖ  

 ܖЭкзюпери ܖвойны ܖвремя ܖВо ܖ-

постоянноܖ окружалаܖ опасность,ܖ 

онܖ потерпелܖ15 ܖ аварий.ܖ И,ܖ 

однажды,ܖ31 ܖ июляܖ1944 ܖ годаܖ 

(записьܖ датыܖ вܖ схему),ܖ заܖ двеܖ 

неделиܖ доܖ освобожденияܖ 

Францииܖ отܖ фашистов,ܖ онܖ 

поднялсяܖ вܖ воздух,ܖ ноܖ наܖ базуܖ егоܖ 

самолетܖ такܖ иܖ неܖ вернулся.ܖ Мыܖ 

неܖ будемܖ говорить,ܖ чтоܖ онܖ умер,ܖ 

посколькуܖ он,ܖ какܖ нашеܖ солнце,ܖ 

всегдаܖ живетܖ иܖ светитܖ вܖ сердцахܖ 
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своихܖ читателей.ܖ Онܖ жилܖ недолгоܖ 

иܖ написалܖ неܖ оченьܖ много,ܖ ноܖ 

Экзюпериܖ успелܖ сказатьܖ людямܖ 

самоеܖ главное.ܖ Онܖ выразилܖ этоܖ вܖ 

«художественномܖ завещании»ܖ 

сказкеܖ «Маленькийܖ принц»,ܖ 

которуюܖ написалܖ вܖ42 ܖ года. 

 

IV.Закреплениеܖ 

знаний 

Беседаܖ поܖ первымܖ впечатлениям 

 ܖчитать ܖначали ܖвы ܖдома ܖ,Ребята ܖ-

сказкуܖ «Маленькийܖ принц».ܖ 

Поделитесьܖ своимиܖ первымиܖ 

впечатлениями:ܖ понравилосьܖ лиܖ 

вамܖ этоܖ произведениеܖ иܖ почему,ܖ 

илиܖ нет? 

 ܖ,понравилось ܖ:учащихся ܖответы ܖ-

оноܖ легкоܖ иܖ быстроܖ читается 

 ܖкаждой ܖна ܖрисунки ܖинтересны ܖ-

странице 

 ܖсмешное ܖи ܖдоброе ܖочень ܖ-

произведение 

 ܖи ܖдобрую ܖэту ܖ,Верно ܖ-

«красочную»ܖ сказкуܖ авторܖ 

посвятилܖ своемуܖ другуܖ писателюܖ 

иܖ журналистуܖ Леонуܖ Верту.ܖ 

Прочитаемܖ его.ܖ [учительܖ читаетܖ 

посвящениеܖ кܖ сказке.] 

Попробуйтеܖ определитьܖ рольܖ 

посвященияܖ вܖ содержанииܖ всегоܖ 

текста? 

Коммуникативные 

- слушатьܖ иܖ слышатьܖ 

других,ܖ пытатьсяܖ 

приниматьܖ инуюܖ 

точкуܖ зрения.ܖ  

 

 

 

 

Познавательные 

 ܖустанавливать ܖ-

причинно-

следственныеܖ связи,ܖ 

делатьܖ обобщения,ܖ 

выводы 
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 ܖ,говорит ܖавтор ܖпосвящении ܖв ܖ-

чтоܖ этуܖ книгуܖ онܖ посвящаетܖ 

другу,ܖ когдаܖ онܖ былܖ ещеܖ 

маленьким.ܖ Аܖ неܖ взросломуܖ 

человеку,ܖ тоܖ естьܖ отделяетܖ детейܖ 

иܖ взрослых.ܖ  

 ܖ,мальчику ܖтому ܖименно ܖ,Верно ܖ-

которыйܖ могܖ увидетьܖ наܖ рисункеܖ 

неܖ шляпу,ܖ аܖ удава,ܖ съевшегоܖ 

слона.ܖ Такܖ ужеܖ сܖ самогоܖ началаܖ 

звучитܖ мысльܖ оܖ разницеܖ междуܖ 

миромܖ взрослыхܖ иܖ детей.ܖ Ноܖ 

болееܖ глубокоܖ иܖ подробноܖ мыܖ 

будемܖ обсуждатьܖ сказкуܖ наܖ 

следующемܖ уроке.ܖ  

Аܖ сегодняшнееܖ знакомствоܖ сܖ 

Антуаномܖ деܖ Сент-Экзюпериܖ яܖ 

хочуܖ закончитьܖ стихотворениемܖ 

Е.ܖ Евтушенкоܖ «Людейܖ 

неинтересныхܖ вܖ миреܖ нет…»,ܖ 

отражающееܖ сознаниеܖ иܖ жизньܖ 

писателя.ܖ [Учительܖ читаетܖ 

стихотворениеܖ наизусть] 

 

 

V.ܖ Рефлексия Подведениеܖ итогов 

 ܖсегодня ܖузнали ܖвы ܖнового ܖЧто ܖ-

наܖ уроке? 

 ܖжизнью ܖс ܖпознакомились ܖмы ܖ-

писателяܖ А.ܖ деܖ Сент-Экзюпери,ܖ 

Личностные: 

 ܖформирование ܖ–

собственнойܖ позицииܖ  

Регулятивные: 

 ܖитогов ܖподведение ܖ–
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многоܖ узналиܖ оܖ егоܖ характереܖ иܖ 

нелегкойܖ судьбе.ܖ Иܖ разобралиܖ 

посвящениеܖ кܖ сказкеܖ «Маленькийܖ 

принц». 

 ܖчто ܖа ܖ,удивило ܖвас ܖЧто ܖ ܖ–

расстроило?ܖ Какܖ оцениваетеܖ 

своюܖ работуܖ наܖ уроке? 

 

 

урока 

Познавательные: 

 ܖустанавливать ܖ–

причинно-

следственныеܖ связи,ܖ 

делатьܖ обобщения,ܖ 

выводы 

VI.ܖ Домашнееܖ 

задание 

Домаܖ дочитайтеܖ сказкуܖ доܖ конца,ܖ 

выделитеܖ илиܖ выпишитеܖ фразы,ܖ 

которыеܖ привлеклиܖ вашеܖ 

вниманиеܖ илиܖ простоܖ 

понравилисьܖ вам.ܖ Иܖ составьтеܖ 

несколькоܖ вопросов,ܖ которыеܖ выܖ 

хотелиܖ быܖ задатьܖ авторуܖ послеܖ 

прочтенияܖ сказки.ܖ  

 

Познавательные: 

 ܖи ܖосознанное ܖ-

произвольноеܖ 

построениеܖ речевогоܖ 

высказыванияܖ вܖ 

устнойܖ иܖ письменнойܖ 

форме; 

 ܖустановление ܖ-

причинно-

следственныхܖ связей; 

 

 

Урок 2.ܖ Урокܖ проводитсяܖ заܖ круглымܖ столом,ܖ кܖ урокуܖ учащиесяܖ должныܖ 

прочитатьܖ произведениеܖ доܖ конца. 

Тема: «Тыܖ намܖ нужен,ܖ Маленькийܖ принц!»ܖ  

Цель урока: постичьܖ вместеܖ сܖ учащимисяܖ смыслܖ сказки,ܖ раскрытьܖ проблемы,ܖ 

поставленныеܖ автором,ܖ путемܖ раскрытияܖ аллегорий,ܖ символов. 

Планируемые результаты: 

Предметные: ученикиܖ должныܖ уметьܖ работатьܖ сܖ тестом,ܖ выделятьܖ авторскуюܖ 

позицию,ܖ видетьܖ символыܖ иܖ аллегорииܖ вܖ тексте. 

Метапредметные: умениеܖ формулироватьܖ собственнуюܖ позициюܖ иܖ 
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аргументироватьܖ еѐ,ܖ развиватьܖ память,ܖ воображение,ܖ мышление,ܖ речь. 

Личностные: формированиеܖ нравственныхܖ качествܖ уܖ учащихся,ܖ чувстваܖ 

дружбы,ܖ верности,ܖ любви.ܖ  

Методы:ܖ словоܖ учителя,ܖ беседа,ܖ выразительноеܖ чтениеܖ текстаܖ учащимися. 

Оборудование:ܖ музыкальнаяܖ записьܖ песен,ܖ толковыйܖ словарь,ܖ фотографииܖ 

пустыни.ܖ  

Этапܖ урока Содержание УУД 

I.ܖ ܖ 

Организационныйܖ 

(мотивационный) 

 ܖНа ܖ.ребята ܖ,Здравствуйте ܖ-

прошломܖ урокеܖ мыܖ сܖ вамиܖ 

познакомилисьܖ сܖ замечательнымܖ 

французскимܖ писателемܖ Антуаномܖ 

деܖ Сент-Экзюпери.ܖ Аܖ сегодняܖ мыܖ 

обратимсяܖ кܖ егоܖ сказкеܖ 

«Маленькийܖ принц».ܖ Нашܖ урокܖ 

будетܖ необычнымܖ– ܖ урокܖ заܖ 

круглымܖ столом.ܖ Дляܖ тогоܖ чтобыܖ 

онܖ прошелܖ интересноܖ иܖ радостно,ܖ 

давайтеܖ улыбнемся,ܖ другܖ другу,ܖ 

сядемܖ поудобнееܖ вܖ кругܖ иܖ подаримܖ 

себеܖ хорошееܖ настроение. 

Какܖ выܖ думаете,ܖ почемуܖ именноܖ заܖ 

круглымܖ столом? 

 ܖ,другу ܖк ܖдруг ܖлицом ܖсидят ܖвсе ܖ-

этоܖ создаетܖ дружескуюܖ 

обстановку,ܖ чтобыܖ слышатьܖ иܖ 

слушать.ܖ  

 ܖпервой ܖА ܖ.хорошо ܖОчень ܖ-

«нотой»ܖ нашегоܖ урокаܖ будетܖ песняܖ 

«Маленькийܖ принц».ܖ Запишитеܖ 

темуܖ нашегоܖ занятия. 

Коммуникативные: 

 ܖпланирование ܖ-

(определениеܖ цели,ܖ 

функцийܖ 

участников,ܖ 

способовܖ 

взаимодействия). 

Личностные: 

- личностнаяܖ 

мотивацияܖ кܖ 

обучению. 

Познавательные: 

-Строитьܖ 

рассуждения.ܖ  

 



48 
 

Учащиесяܖ рассаживаютсяܖ заܖ 

круглымܖ столом.ܖ Записываютܖ кܖ 

уроку.ܖ [учительܖ ставитܖ записьܖ 

песниܖ «Маленькийܖ принц»ܖ наܖ 

стихиܖ Н.Добронравова]. 

 

II.ܖ Целеполагание -ܖ Ребята,ܖ домаܖ выܖ составлялиܖ 

списокܖ вопросовܖ автору,ܖ А.ܖ деܖ 

Сент-Экзюпери.ܖ Зачитайте,ܖ чтоܖ уܖ 

васܖ получилось. 

Примерныеܖ вопросыܖ учеников: 

 ܖмаленькому ܖлет ܖСколько ܖ-

принцу? 

 ?сказку ܖписали ܖвы ܖдолго ܖКак ܖ-

 ܖтакой ܖсказки ܖу ܖПочему ܖ-

печальныйܖ конец? 

 ܖэта ܖсамому ܖвам ܖли ܖНравится ܖ-

сказка? 

 ?написать ܖее ܖрешили ܖвы ܖПочему ܖ-

Молодцы!ܖ Наܖ вашиܖ вопросыܖ мыܖ 

попробуемܖ ответитьܖ немногоܖ 

позже.ܖ Аܖ сейчасܖ давайтеܖ 

попробуемܖ определитьܖ цельܖ 

нашегоܖ урока.ܖ  

Регулятивные  

 ܖСамостоятельно ܖ-

формулироватьܖ 

проблемуܖ иܖ целиܖ 

урока. 

Коммуникативные: 

 ܖформулировать ܖ-

собственноеܖ мнениеܖ 

иܖ позицию,ܖ 

аргументироватьܖ еѐ. 

Познавательные: 

 ܖанализировать ܖ-

прочитанное 

Личностные: 

 ܖнавыков ܖразвитие ܖ-

познанияܖ иܖ 

самопознанияܖ черезܖ 

художественноеܖ 

произведение. 

III.ܖ Познаниеܖ 

нового 

Анализܖ сказки. 

Ребята,ܖ давайтеܖ вспомним,ܖ отܖ 

чьегоܖ лицаܖ ведетсяܖ повествованиеܖ 

вܖ сказке? 

 .героя-летчика ܖглавного ܖлица ܖот ܖ-

Коммуникативные 

- Слушатьܖ иܖ 

слышатьܖ других,ܖ 

пытатьсяܖ приниматьܖ 

инуюܖ точкуܖ зрения,ܖ 
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Чтоܖ мыܖ знаемܖ оܖ немܖ доܖ егоܖ встречиܖ 

сܖ принцем? 

 ܖпотому ܖ,одинок ܖбыл ܖвсегда ܖгерой ܖ-

чтоܖ вܖ немܖ жилܖ ребенок,ܖ аܖ взрослыеܖ 

егоܖ неܖ понимали.ܖ Егоܖ самолетܖ 

сломалсяܖ вܖ Сахаре,ܖ иܖ тамܖ онܖ 

неожиданноܖ встретилсяܖ сܖ 

принцем. 

 ܖфотографии ܖна ܖПосмотрите ܖ-

пустыниܖ наܖ доске.ܖ Опишитеܖ ее. 

 ܖ,желтая ܖ,большая ܖпустыня ܖ-

бескрайняя,ܖ песчаная,ܖ вܖ нейܖ легкоܖ 

заблудиться. 

Какܖ выܖ думаете,ܖ почемуܖ автор  ܖ

избралܖ местомܖ аварииܖ самолетаܖ 

именноܖ пустыню? 

 ܖпустыне ܖв ܖчто ܖпотому ܖ,возможно ܖ-

нетܖ людей,ܖ тамܖ одиноко,ܖ какܖ иܖ 

летчику. 

 ܖи ܖбезлюдной ܖв ܖвот ܖИ ܖ.Верно ܖ-

бескрайнейܖ пустынеܖ геройܖ 

встречаетܖ принца.ܖ Какиеܖ 

отношенияܖ сложилисьܖ уܖ летчикаܖ сܖ 

маленькимܖ принцемܖ иܖ почему? 

 ܖкак ܖтак ܖ,подружились ܖони ܖ-

хорошоܖ понималиܖ другܖ друга.ܖ  

 ܖподробнее ܖтеперь ܖДавайте ܖ-

остановимсяܖ наܖ образеܖ самогоܖ 

принца.ܖ Найдитеܖ вܖ текстеܖ слова,ܖ 

которымиܖ авторܖ характеризуетܖ 

бытьܖ готовымܖ 

корректироватьܖ 

своюܖ точкуܖ зрения. 

Познавательные 

 ܖустанавливать ܖ-

причинно-

следственныеܖ связи,ܖ 

делатьܖ обобщения,ܖ 

выводы 

 ܖ,слушать ܖи ܖчитать ܖ-

извлекаяܖ нужнуюܖ 

информацию,ܖ аܖ 

такжеܖ 

самостоятельноܖ 

находитьܖ еѐܖ вܖ 

тексте. 
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его. 

 ܖ,роста ܖнебольшого ܖ-

любознательный,ܖ сܖ золотымиܖ 

волосами,ܖ настойчивый.ܖ  

 ܖкак ܖпринца ܖизображает ܖавтор ܖ,Да ܖ-

обычногоܖ маленькогоܖ мальчика. 

Вܖ сказкеܖ частоܖ упоминается,ܖ чтоܖ 

маленькийܖ принцܖ прилетелܖ соܖ 

своейܖ планеты,ܖ котораяܖ былаܖ 

величинойܖ сܖ дом.ܖ Чтоܖ мыܖ 

называемܖ «своейܖ планетой»? 

 ܖэто ܖ– ܖ«планета ܖсвоя» ܖ,Наверное ܖ-

внутреннийܖ мирܖ человека,ܖ егоܖ 

мыслиܖ иܖ чувства. 

Верно.ܖ Какܖ маленькийܖ принцܖ жилܖ 

наܖ своейܖ планете,ܖ астероидеܖ Б-

 ܖраспорядок ܖтексте ܖв ܖНайдите ܖ?612

егоܖ дня… 

 ܖзачитывают ܖУчащиеся ܖ-

небольшойܖ отрывок:ܖ «Естьܖ 

твердоеܖ правилоܖ всталܖ поутру,ܖ 

умылся,ܖ наведиܖ порядокܖ иܖ сразуܖ 

жеܖ приведиܖ вܖ порядокܖ своюܖ 

планету.ܖ Непременноܖ надоܖ 

каждыйܖ деньܖ выпалыватьܖ 

баобабы…» 

 ܖслово ܖпонимаете ܖвы ܖкак ܖа ܖ,Ребята ܖ-

баобаб?ܖ Давайтеܖ проверимܖ егоܖ поܖ 

словарю.ܖ «Баобаб-ܖ деревоܖ сܖ 

окружностьюܖ стволаܖ доܖ40 ܖ метров,ܖ 
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живетܖ доܖ5 ܖ тысячܖ лет».ܖ Чемܖ жеܖ 

опасныܖ баобабы? 

 ܖ,том ܖо ܖговорит ܖпринц ܖмаленький ܖ-

чтоܖ баобабыܖ могутܖ завладетьܖ всейܖ 

планетойܖ иܖ разорватьܖ ее. 

 ܖчто ܖ,думаете ܖвы ܖкак ܖА ܖ.Молодцы ܖ-

наܖ самомܖ делеܖ имелܖ вܖ видуܖ авторܖ 

подܖ баобабами,ܖ вспомнитеܖ времяܖ 

написанияܖ сказки.ܖ  

 ܖ,войне ܖна ܖбыл ܖавтор ܖвремя ܖэто ܖВ ܖ-

возможно,ܖ этоܖ врагиܖ егоܖ страны-

фашисты. 

Верно.ܖ Наܖ первыйܖ взгляд,ܖ подܖ 

баобабамиܖ Экзюпериܖ понималܖ 

фашизмܖ иܖ необходимостьܖ 

освобожденияܖ отܖ негоܖ родиныܖ иܖ 

всейܖ земли.ܖ Ноܖ идеяܖ автораܖ болееܖ 

глубокаܖ– ܖ еслиܖ вовремяܖ неܖ 

распознатьܖ вܖ себеܖ росткиܖ дурного,ܖ 

тоܖ можноܖ дорогоܖ поплатиться.ܖ 

Чтобыܖ нестиܖ светܖ людям,ܖ надоܖ 

всегдаܖ трудиться. 

Ноܖ чтоܖ заставляетܖ маленькогоܖ 

принцаܖ покинутьܖ планету.ܖ  

 ܖодин] ܖ.Розы ܖиз-за ܖуезжает ܖон ܖ-

ученикܖ пересказываетܖ краткоܖ 

историюܖ розыܖ иܖ принца]. 

 ܖнашего ܖсимвол ܖэто ܖ– ܖРоза ܖ-

сегодняшнегоܖ занятия,ܖ пустьܖ 

каждыйܖ поближеܖ познакомитсяܖ сܖ 
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нейܖ (передачаܖ розы).ܖ  

Какойܖ характерܖ былܖ уܖ Розы?ܖ 

Чтоܖ выܖ оܖ нейܖ думаете?ܖ  

 ܖ,кокетливая ܖ,обидчивая ܖ,красивая ܖ-

капризная,ܖ хвастливая.ܖ Онаܖ оченьܖ 

себяܖ любила,ܖ былаܖ самоувереннаܖ иܖ 

горда.ܖ [вܖ этоܖ времяܖ ученикиܖ 

передаетܖ другܖ другуܖ краснуюܖ розу,ܖ 

даннуюܖ учителемܖ иܖ потомܖ ставятܖ 

ееܖ вܖ вазуܖ вܖ центреܖ стола] 

 ܖоставить ܖрешил ܖпринц ܖПочему ܖ-

планетуܖ иܖ Розуܖ иܖ отправитьсяܖ 

путешествовать? 

 ܖсвоими ܖего ܖобидела ܖРоза ܖ-

словами,ܖ онܖ сталܖ чувствоватьܖ себяܖ 

несчастнымܖ иܖ одиноким. 

 ܖпрощания ܖэпизод ܖПрочитаем ܖ

Розыܖ сܖ принцемܖ (поܖ ролям). 

 ܖРешил» ܖдо ܖ«…Прощайте» ܖот ܖ-

уйти,ܖ такܖ уходи». 

 ܖгорькую ܖкакую ܖ,скажите ܖ,Ребята ܖ-

истинуܖ понялܖ маленькийܖ принцܖ воܖ 

времяܖ своегоܖ путешествия? 

 ܖ,Розе ܖо ܖпомнит ܖпринц ܖ,улетев ܖ-

заботитсяܖ оܖ том,ܖ чтобыܖ барашекܖ 

неܖ съелܖ ее.ܖ Онܖ понял,ܖ чтоܖ неܖ надоܖ 

былоܖ емуܖ уезжать,ܖ онܖ судилܖ оܖ Розеܖ 

поܖ словам,ܖ аܖ надоܖ поܖ делам.ܖ  

 ܖвыражать ܖумела ܖне ܖРоза ܖ,Верно ܖ-

своиܖ чувстваܖ иܖ «защищаласьܖ 
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шипами».ܖ  

Воܖ времяܖ путешествияܖ маленькийܖ 

геройܖ посещаетܖ разныеܖ планеты.ܖ 

Давайтеܖ исследуемܖ этиܖ астероиды:ܖ 

разделитесьܖ наܖ6 ܖ группܖ иܖ 

составьтеܖ краткийܖ рассказܖ оܖ 

каждомܖ изܖ них,ܖ найдитеܖ вܖ текстеܖ 

какܖ принцܖ описываетܖ жителейܖ 

планет. 

Учащиесяܖ работаютܖ поܖ группамܖ иܖ 

делаютܖ сообщения.ܖ Краткиеܖ 

выводы: 

№325-подданный,ܖ монарх,ܖ любитܖ 

власть.ܖ Запрещаетܖ дажеܖ зевать.ܖ 

Принц-властьܖ должнаܖ бытьܖ 

разумной. 

№326-честолюбец,ܖ ноܖ жаждаܖ 

поссетаܖ хорошаܖ вܖ разумныхܖ 

пределах. 

 ܖему ܖчто ܖ,оттого ܖпьяница ܖ– ܖ327№

стыдноܖ заܖ себя.ܖ Принц-каждыйܖ 

человекܖ долженܖ найтиܖ вܖ себеܖ силыܖ 

изменитьܖ себя.ܖ  

№328-делецܖ толькоܖ считаетܖ 

звезды.ܖ  

№329-фонарщикܖ занятܖ 

бесполезным,ܖ никомуܖ неܖ нужнымܖ 

делом.ܖ Ноܖ онܖ думаетܖ оܖ других,ܖ аܖ 

неܖ толькоܖ оܖ себе.ܖ  

№330-географܖ ничегоܖ неܖ видитܖ 
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дальшеܖ своихܖ книг.ܖ  

 ܖсправились ܖхорошо ܖочень ܖвсе ܖВы ܖ-

сܖ заданием.ܖ Такܖ увлекательноܖ 

Экзюпериܖ изображаетܖ намܖ порокиܖ 

взрослыхܖ людей.ܖ Светлыйܖ мирܖ 

детстваܖ сталкиваетсяܖ сܖ царящейܖ 

вездеܖ бездуховностью. 

Ноܖ вотܖ принцܖ наܖ Земле.ܖ Когоܖ онܖ 

встречаетܖ там? 

 .Змею ܖ-

Оܖ чемܖ онаܖ говоритܖ принцу? 

 ܖ,одиноко ܖлюдей ܖсреди ܖчто ܖ,том ܖо ܖ-

аܖ онаܖ обладаетܖ могуществомܖ иܖ 

можетܖ вернутьܖ егоܖ наܖ планету.ܖ  

Но,ܖ ужеܖ когдаܖ принцܖ отчаялся,ܖ емуܖ 

наܖ помощьܖ приходитܖ Лис.ܖ 

Вспомните,ܖ символомܖ чегоܖ 

являетсяܖ Лисܖ вܖ народнойܖ сказке? 

 правды ܖ,мудрости ܖ-

Такܖ чемуܖ жеܖ учитܖ Лисܖ маленькогоܖ 

принца? 

 ܖ,пониманию ܖ,любви ܖ,дружбе ܖ-

зоркоܖ бываетܖ толькоܖ сердце. 

 ܖавтор ܖЛиса ܖСловами ܖ.Правильно ܖ-

говоритܖ оܖ том,ܖ чтоܖ надоܖ всегдаܖ 

смотретьܖ вглубьܖ всегоܖ сердцемܖ иܖ 

нестиܖ ответственностьܖ заܖ тех,ܖ когоܖ 

приручил.ܖ Какܖ выܖ понимаетеܖ 

словоܖ «приручил»? 

 ܖи ܖкормить ܖтолько ܖне ܖнадо ܖ-
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заботитьсяܖ оܖ внешнемܖ благеܖ 

живогоܖ существа,ܖ ноܖ иܖ стремитьсяܖ 

понятьܖ егоܖ всейܖ душой,ܖ приноситьܖ 

емуܖ счастье.ܖ  

Да.ܖ Тожеܖ понялܖ иܖ принцܖ послеܖ 

разговораܖ сܖ Лисомܖ оܖ Розе.ܖ Онܖ вܖ 

ответеܖ заܖ нееܖ иܖ неܖ смогܖ вовремяܖ 

посмотретьܖ наܖ нееܖ «сердцем».ܖ 

Каждыйܖ изܖ васܖ держалܖ вܖ руках  ܖ

розуܖ иܖ каждыйܖ отмечалܖ ееܖ разныеܖ 

черты.ܖ Такܖ иܖ дляܖ принцаܖ егоܖ Розаܖ 

былаܖ особеннойܖ иܖ самойܖ дорогой.ܖ 

Автору,ܖ егоܖ героямܖ иܖ нам,ܖ 

читателям,ܖ открываетсяܖ мудростьܖ 

человеческойܖ душиܖ иܖ любви.ܖ  

Ноܖ вܖ сказкеܖ естьܖ ещеܖ одинܖ важныйܖ 

эпизод,ܖ этоܖ поискܖ водыܖ летчикомܖ 

иܖ принцем.ܖ Давайтеܖ прочитаемܖ 

небольшойܖ отрывок. 

Учащиесяܖ читаютܖ отрывокܖ отܖ 

«знаешь,ܖ отчегоܖ хорошаܖ 

пустыня…»ܖ доܖ «вܖ сердцеܖ своемܖ онܖ 

скрывалܖ правду».ܖ  

Какܖ выܖ понимаетеܖ слова:ܖ «Где-тоܖ вܖ 

пустынеܖ скрываютсяܖ родники»? 

 ܖесть ܖчеловека ܖкаждого ܖдуше ܖв ܖ-

доброܖ иܖ любовьܖ кܖ людям.ܖ Иܖ нужноܖ 

уметьܖ ихܖ увидеть,ܖ чтобыܖ понятьܖ 

его.ܖ  

 ܖобращают ܖвзрослые ܖкак ܖТогда ܖ-
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вниманиеܖ толькоܖ наܖ внешнююܖ 

сторонуܖ жизни,ܖ поэтомуܖ зачастуюܖ 

самиܖ неܖ понимают,ܖ дляܖ чегоܖ ониܖ 

живут. 

 

IV.Закреплениеܖ 

знаний 

Итак,ܖ ребята,ܖ посмотрим,ܖ какܖ 

заканчиваетсяܖ сказка.ܖ  

 ܖот ܖпогибает ܖпринц ܖ,грустно ܖ-

укусаܖ змеи. 

 ܖнам ܖизобразил ܖавтор ܖразве ܖНо ܖ-

такойܖ печальныйܖ конец?ܖ 

Обратимсяܖ кܖ тексту.ܖ Вܖ разговореܖ сܖ 

летчикомܖ принцܖ говорит:ܖ «Иܖ яܖ 

тожеܖ сегодняܖ вернусьܖ домой».ܖ Какܖ 

выܖ понимаетеܖ этиܖ слова? 

-Онܖ умер,ܖ чтобыܖ вернутьсяܖ домой,ܖ 

кܖ Розе.ܖ  

Да,ܖ намܖ сܖ вамиܖ грустноܖ иܖ жалкоܖ 

принца,ܖ ноܖ онܖ постигܖ истинуܖ 

«сердца»ܖ иܖ теперьܖ егоܖ ничтоܖ неܖ 

держитܖ наܖ земле. 

Онܖ понял:ܖ зоркоܖ одноܖ лишьܖ 

сердце.ܖ Неслучайноܖ онܖ такܖ частоܖ 

этоܖ повторял.ܖ Важно,ܖ чтобыܖ иܖ мыܖ 

этоܖ запомнили.ܖ Вܖ жизниܖ нужно  ܖ

уметьܖ ценитьܖ все:ܖ Розу,ܖ водуܖ вܖ 

пустыне,ܖ верногоܖ друга 

Личностные: 

- формированиеܖ 

внутреннейܖ позицииܖ 

школьникаܖ (поܖ 

заданномуܖ вопросу) 

 ܖоценивание ܖ-

усваиваемогоܖ 

содержанияܖ (исходяܖ 

изܖ социальныхܖ иܖ 

личностныхܖ 

ценностей). 

Познавательные: 

 ܖустановление ܖ-

причинно-

следственныхܖ 

связей; 

 ܖпостроение ܖ-

логическойܖ цепиܖ 

рассуждений; 

 

V.ܖ Рефлексия Ребята,ܖ темойܖ нашегоܖ урокаܖ яܖ 

выбралаܖ словаܖ «Тыܖ намܖ нужен,ܖ 

Маленькийܖ принц!».ܖ Какܖ выܖ 

Личностные 

 ܖформирование ܖ-

собственнойܖ 
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думаете,ܖ нуженܖ лиܖ онܖ нам? 

 ܖлюди ܖчто ܖПотому ܖ.нужен ܖДа ܖ-

сейчасܖ оченьܖ одиноки,ܖ какܖ вܖ 

пустыне.ܖ Маленькийܖ принцܖ можетܖ 

помочьܖ понятьܖ людямܖ истинныйܖ 

смыслܖ вещей,ܖ посмотретьܖ наܖ мирܖ 

детскими,ܖ чистымиܖ глазами. 

Чтоܖ полезногоܖ вамܖ далܖ 

сегодняшнийܖ урок?ܖ Чтоܖ 

понравилось?ܖ Чемܖ осталисьܖ 

недовольны?ܖ Какܖ оцениваетеܖ своюܖ 

работуܖ наܖ уроке? 

 

позицииܖ вܖ 

соответствииܖ сܖ 

моральнымиܖ 

нормамиܖ иܖ духовно-

ненравственнымиܖ 

ориентирами 

Регулятивные 

 ܖитогов ܖподведение ܖ-

урока 

Познавательные 

-устанавливатьܖ 

причинно-

следственныеܖ связи,ܖ 

делатьܖ обобщения,ܖ 

выводы 

VI.ܖ Домашнееܖ 

задание 

Домаܖ попытайтесьܖ самиܖ ответитьܖ 

наܖ вопросы,ܖ заданныеܖ вамиܖ 

автору.ܖ Иܖ напишитеܖ небольшуюܖ 

творческуюܖ работуܖ «Письмоܖ 

Маленькомуܖ принцу!» 

 

Познавательные 

-творческоеܖ 

осмыслениеܖ 

проблематикиܖ 

рассказа 

Коммуникативные 

-Умениеܖ строитьܖ 

речевоеܖ 

высказываниеܖ вܖ 

письменнойܖ форме. 

Последнееܖ занятиеܖ поܖ изучениюܖ сказкиܖ «Маленькийܖ принц»ܖ предполагаетܖ 

следующиеܖ пункты: 

1) Обобщитьܖ весьܖ материалܖ предыдущихܖ уроков,ܖ составитьܖ таблицу:ܖ 

«Взрослый»ܖ иܖ «Детский»ܖ мирܖ глазамиܖ принцаܖ иܖ летчика. 

2) Разговорܖ оܖ жанреܖ произведенияܖ– ܖ философскаяܖ сказка. 
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3) Учащиесяܖ пишутܖ наܖ звездочкахܖ пожеланияܖ всемܖ людям. 

4) Чтениеܖ некоторыхܖ писем,ܖ которыеܖ затемܖ подшиваютсяܖ вместеܖ соܖ 

звездочкамиܖ вܖ однуܖ «книгу». 

Этаܖ сказка-притчаܖ необъятна,ܖ какܖ таܖ Вселенная,ܖ гдеܖ живетܖ Маленькийܖ 

принц.ܖ Иܖ ещеܖ огромноеܖ количествоܖ неразрешенныхܖ вопросов,ܖ которыеܖ нужноܖ 

обсудитьܖ сܖ учениками.ܖ Необходимоܖ обратитьܖ вниманиеܖ иܖ наܖ то,ܖ чтоܖ принцܖ знаетܖ 

заранее,ܖ чтоܖ летчикуܖ удалосьܖ починитьܖ свойܖ самолет,ܖ аܖ значит,ܖ летчикܖ можетܖ 

возвращатьсяܖ домой,ܖ иܖ принцܖ рассматриваетܖ этоܖ какܖ знак,ܖ чтоܖ емуܖ тожеܖ пора.ܖ 

Этоܖ предвидениеܖ отличаетܖ всегдаܖ людейܖ особенных,ܖ наделеныܖ такимܖ даромܖ 

толькоܖ оченьܖ любящиеܖ люди.ܖ Этоܖ любовьܖ сделалаܖ принцаܖ таким.ܖ Сильноеܖ 

чувствоܖ рождаетܖ иܖ предчувствие,ܖ иܖ дажеܖ знание. 

Сказкеܖ «Маленькийܖ принц»ܖ должноܖ бытьܖ посвященоܖ три-четыреܖ урока,ܖ вܖ 

концеܖ которыхܖ проводитсяܖ творческаяܖ работа.ܖ Предложенныеܖ намиܖ урокиܖ 

представляютܖ собойܖ одинܖ изܖ вариантовܖ возможногоܖ изученияܖ «Маленькогоܖ 

принца»ܖ вܖ процессеܖ преподаванияܖ курсаܖ зарубежнойܖ литературы.ܖ Такжеܖ 

возможныܖ урокиܖ нетрадиционныхܖ типов:ܖ литературныйܖ вечер,ܖ театральноеܖ 

представление,ܖ музыкальнаяܖ гостинаяܖ иܖ др.ܖ Черезܖ такиеܖ методическиеܖ приемы,ܖ 

какܖ работаܖ сܖ иллюстрациями,ܖ беседа,ܖ работаܖ поܖ группам,ܖ выразительноеܖ чтение,ܖ 

ученикиܖ приходятܖ кܖ пониманиюܖ идейно-смысловогоܖ содержанияܖ произведения,ܖ 

закрепляютܖ знанияܖ оܖ жанреܖ философскойܖ сказки,ܖ котораяܖ содержитܖ множествоܖ 

символовܖ иܖ аллегорий.ܖ Системаܖ уроков,ܖ выстроеннаяܖ такимܖ образом,ܖ 

предполагаетܖ полноеܖ иܖ последовательноеܖ изучениеܖ сказкиܖ Антуанаܖ деܖ Сент-

Экзюпериܖ «Маленькийܖ принц». 
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Заключение 

Современнаяܖ системаܖ образования,ܖ принятыйܖ Федеральныйܖ 

образовательныйܖ стандартܖ требуютܖ отܖ педагоговܖ воспитанияܖ нравственного,ܖ 

ответственногоܖ иܖ компетентногоܖ гражданина.ܖ Образованиеܖ перестаетܖ бытьܖ 

толькоܖ рычагомܖ передачиܖ знанийܖ поܖ предмету,ܖ аܖ выступаетܖ комплекснымܖ 

процессомܖ формированияܖ личностиܖ ученика. 

Большоеܖ влияниеܖ наܖ воспитаниеܖ подростковܖ оказываютܖ уроки  ܖ

литературы.ܖ ܖ Ониܖ способствуютܖ формированиюܖ мировоззренияܖ учащихся,ܖ ихܖ 

духовномуܖ становлению,ܖ помогаютܖ определитьܖ дляܖ себяܖ нравственныеܖ идеалы,ܖ 

нормыܖ морали.ܖ Немаловажнымܖ являетсяܖ влияниеܖ такогоܖ жанра,ܖ какܖ 

философскаяܖ сказка.ܖ Вܖ ܖ ееܖ основеܖ находитсяܖ особоеܖ авторскоеܖ мировоззрение,ܖ 

котороеܖ стремитсяܖ выразитьܖ нравственно-философскиеܖ принципы.ܖ  

Спецификаܖ философскойܖ сказочнойܖ прозыܖ заключаетсяܖ вܖ том,ܖ что,ܖ 

несмотряܖ наܖ абстрактныйܖ характер,ܖ сказкаܖ несетܖ вполнеܖ реальнуюܖ социальную  ܖ

проблематику,ܖ аܖ зачастуюܖ ставитܖ вопросыܖ глобальногоܖ характера.ܖ  Писатели, 

обращаясь кܖ жанруܖ философскойܖ сказкиܖ, стремились осмыслитьܖ общиеܖ 

проблемыܖ истории,ܖ человеческойܖ судьбы.ܖ Вܖ своихܖ произведенияхܖ ониܖ 

утверждалиܖ ܖ приоритетܖ философскихܖ категорий,ܖ таких,ܖ какܖ любовь,ܖ дружба,ܖ 

красота,ܖ жизнь,ܖ смерть.ܖ Заܖ образамиܖ героев,ܖ которымܖ присущܖ глубокийܖ 

психологизм,ܖ скрываютсяܖ емкиеܖ мысли,ܖ авторскаяܖ позицияܖ наܖ теܖ илиܖ иныеܖ 

жизненныеܖ ситуации,ܖ порокиܖ окружающегоܖ общества,ܖ егоܖ слабости.ܖ  

Философская сказка – жанр, который зародился в XIX веке. Основой для 

развития послужила народная сказка. Традиции фольклора в совокупности с 

новыми признаками создали совершенно иной жанр с богатой системой 

образов, символов, аллегорий и глубоким идейно-философским содержанием. 

Проведенныйܖ намиܖ анализܖ основныхܖ школьныхܖ программܖ поܖ литературеܖ ܖ 

показал,ܖ чтоܖ жанрܖ философскойܖ сказкиܖ рассматриваетсяܖ воܖ всехܖ программах, но 

ему отведено малое количество часов, что не позволяет более полно раскыть 

специфику произведения. Существеннымܖ недостаткомܖ этихܖ программܖ являетсяܖ 

отсутствиеܖ вܖ нихܖ конкретногоܖ перечняܖ произведений,ܖ рекомендованныхܖ дляܖ 
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изучения, целостной концепции изучения жанра. 

Намиܖ былаܖ разработанаܖ системаܖ уроковܖ поܖ заданнойܖ тематике,ܖ 

рекомендованныхܖ дляܖ изученияܖ наܖ урокахܖ внеклассногоܖ чтения. Приܖ отбореܖ 

произведенийܖ учитывалисьܖ возрастныеܖ особенностиܖ школьниковܖ иܖ доступностьܖ 

восприятияܖ текстовܖ подростками.ܖ Информацияܖ наܖ урокахܖ преподноситсяܖ поܖ 

принципуܖ «отܖ простогоܖ кܖ сложному».ܖ Начинаяܖ сܖ общегоܖ рассмотренияܖ 

сказочногоܖ иܖ реальногоܖ вܖ произведении,ܖ понятийܖ оܖ добреܖ иܖ зле,ܖ ученикиܖ 

логическиܖ подходятܖ кܖ болееܖ сложнымܖ вопросамܖ оܖ смыслеܖ человеческойܖ жизни. 

Такоеܖ выстраиваниеܖ изученияܖ философскойܖ сказочнойܖ прозыܖ готовитܖ 

школьниковܖ кܖ постижениюܖ разныхܖ философскихܖ идейܖ наܖ дальнейшихܖ уровняхܖ 

обученияܖ иܖ формируетܖ устойчивыйܖ интересܖ кܖ подобнойܖ литературе.ܖ  

Представленныеܖ намиܖ методическиеܖ разработкиܖ уроковܖ поܖ сказкеܖ А.ܖ деܖ 

Сент-Экзюпериܖ «Маленькийܖ принц»ܖ предполагаютܖ полноеܖ иܖ последовательноеܖ 

изучениеܖ произведения.ܖ Включаютܖ вܖ себяܖ такиеܖ методическиеܖ приемы, какܖ 

беседаܖ поܖ первымܖ впечатлениям,ܖ работаܖ сܖ иллюстрациями,ܖ выразительноеܖ 

чтение,ܖ эвристическаяܖ беседа,ܖ групповаяܖ работа,ܖ творческоеܖ задание.  ܖ

Методическиеܖ разработкиܖ можноܖ использоватьܖ приܖ подготовкеܖ иܖ проведенииܖ 

уроковܖ литературыܖ вܖ школе. 
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