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5  класс 

Урок № 12.         

         

        Тема.   Басни о Вороне и Лисице В.К.Тредиаковского,  А.П.Сумарокова, И.А.Крылова. 

        Цель:  

 сопоставить басни  В.К.Тредиаковского,  А.П.Сумарокова и И.А.Крылова на основе 

выявления особенностей их языка; 

 формировать навыки выразительного чтения (инсценирования),  лексической работы, 

умения выделять главное в прослушанном сообщении; 

 формирование нравственно-эстетических представлений учащихся. 

        
Оборудование: мультимедийная презентация, мультипликационный фильм. 

 

            Эпиграф.  
Басни не так просты, как кажутся: 

В них учиться можно даже и у животного. 

Голая мораль наводит тоску, 

А рассказ поможет и урок принять. 

Наша уловка — поучать, услаждая; 

А рассказывать просто так — не стоит труда. 

Лафонтен  

 

 

ХОД УРОКА. 

І.        Организационный момент. 

 

II. Проверка домашнего задания. 

Учащиеся задают классу вопросы к прочитанным дома статьям. 

- Когда возникла басня? 

- Какие сюжеты использовали русские баснописцы? 

- Назовите имена русских писателей, обратившихся в творчестве к событиям 

современной жизни. 

- Что остаѐтся неизменным в басне на протяжении многих веков еѐ существования? 

- Сформулируйте определение басни. 

- На какие части разделена басня? 

- Что такое мораль и аллегория? 

- Какие тропы используются в басне? 

 

III.  Изучение нового материала. 

1.Сообщение темы урока, постановка целей и задач, работа с эпиграфом урока. 

 

2. Вступительное слово учителя. 

Нам предстоит знакомство с писателями, которые жили в разные эпохи, были разными 

людьми, но всех их объединяет одно – они были баснописцами. И, как это ни удивительно, все 

они являются авторами басни о Вороне и Лисице. Нам предстоит выполнить очень трудную 

задачу – выяснить, что же общего в языке этих басен и в чем  различие. Почему в совершенно 

разным писателям пришла в голову мысль о написании такого произведения. С одним из этих 

баснописцев, Эзопом, и его басней «Ворон и Лисица» мы  познакомились на прошлом уроке. 

 

3. Сообщение подготовленного ученика о Лафонтене. 

Франция. XVII век. Лафонтен. 

Жан де Лафонтен учился в парижской семинарии. В 1647 г. в 26 лет отправился в 

Париж с намерением посвятить себя литературной деятельности. В 1680 г. он издал 

двенадцать книг басен и в 1683 г. был избран членом Французской Академии. 
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  Великий французский поэт, баснописец в своей творческой деятельности обращается 

к басне не сразу, сначала он писал героические поэмы, стихи.  

В XVII веке Жан де Лафонтен пишет развѐрнутые, полные жизни, действий, 

остроумные повествования. Лафонтен в баснях опирается на народную мудрость, стремится 

передать взгляд простого человека, его басни замечательны своим разнообразием. 

 

4. Выразительное чтение подготовленным учеником басни Лафонтена «Ворон и Лис». 

Дядюшка ворон, сидя на дереве, 

Держал в своем клюве сыр.  

Дядюшка лис, привлеченный запахом,  

Повел с ним такую речь:  

"Добрый день, благородный ворон! 

Что за вид у вас! что за красота!  

Право, если ваш голос  

Так же ярок, как ваши перья,-  

То вы - Феникс наших дубрав!" 

Ворону этого показалось мало, 

Захотел он блеснуть и голосом, 

Разинул клюв - и выронил сыр. 

Подхватил его лис и молвил:  

"Сударь, Запомните: всякий льстец 

Кормится от тех, кто его слушает,- 

Вот урок вам, а урок стоит сыра". 

И поклялся смущенный ворон (но поздно!), 

Что другого ему урока не понадобится.

5. Тема Вороны и Лисы в русской басне. В.К.Тредиаковский. 

5.1. Слово  учителя  о В.К.Тредиаковском. 

       Василий Кириллович Тредиаковский (1703-1769) – поэт, переводчик, учѐный-филолог, 

вошѐл в историю русской культуры как реформатор стихосложения. Родился в  в Астрахани, в 

семье священника. Учился в школе монахов-капуцинов и должен был принять сан, но по 

невыясненным причинам в 1723 убежал в Москву и поступил в Славяно-греко-латинскую 

академию. 

Тредиаковский является одним из основателей силлабо-тонического стихосложения в 

России. Ряд современных авторов называет Тредиаковского основоположником русской лирики 

Нового Времени, однако его большие заслуги были забыты или приписаны другим деятелям 

культуры. 

 

5.2. Выразительное чтение басни В.К.Тредиаковского «Ворон и Лиса» подготовленным 

учеником, стр.67 учебника, часть 1. 

 

5. 3.Анализ содержания басни. 

- От чьего лица рассказывается басня? 

- Исследовательская работа с текстом. Выпишите из текста слова и фразы, вызвавшие 

затруднения при чтении. (Вещба, впредки, доброт, домочься б, надмен, ободрена, оного, ты без 

сердца мех). Объясните их значение. 

- С кем сравнивает Лиса Ворона? Почему? (Зевсова птица – птица, ведущая свой род от 

Зевсова орла. По одной из версий, Зевс воспитывался на Наксосе. Когда он отправлялся в поход 

на титанов, то заметил орла и угадал в нѐм благое предзнаменование. Когда боги делили 

пернатых, Зевсу достался орѐл. На скипетре Зевса был орѐл. Лиса льстит Ворону, играет на его 

тщеславии, для того чтобы добиться своих корыстных целей). 

- Каковы особенности языка басни В.К.Тредиаковского? (Опираясь на античную 

традицию, автор пользовался главным образом словами высокого, книжного стиля, 

старославянскими словами (глас, песнь, доброт)). 

- Найдите в тексте слова, отличающиеся от других по звучанию. 

- Обращение к словарю литературоведческих терминов («инверсия»). 

Инверсия – стилистическая особенность, обратный порядок слов. Инверсия придаѐт фразе 

особую выразительность. 

- Тредиаковский старался использовать в своих произведениях как можно больше 

инверсий, оставляя главное слово стиха в самом его конце. Это иногда затрудняло понимание 

текста. Найдите в тексте примеры инверсий.  

«Унесть сыра часть случилось». 

«Для того домочься б, вздумала такую лесть». 
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«И услышу песнь, доброт всех твоих достойну». 

- Найдите строчку, в которой отражена мораль басни. Кому доверяет автор еѐ выразить? 

- Можете ли вы указать неточности в изображении Ворона? Как их объясните? Почему 

Лиса подумала, что Ворон покрыт мехом, а не перьями? 

- За что порицает Лиса (и рассказчик) Ворона? 

- Каковы особенности языка басни В.К.Тредиаковского? 

Вывод. Язык басни В.К.Тредиаковского «Ворон и Лиса» отличается обилием слов 

старославянского происхождения, инверсиями. В творчестве В.К.Тредиаковского происходит 

освоение жанра. 

 

6. Тема Вороны и Лисы в русской басне. А.П.Сумароков. 

6.1. Сообщение подготовленного ученика об А.П.Сумарокове. 

Александр Петрович Сумороков родился в Москве в известной дворянской семье. До 15 

лет обучался и воспитывался дома. В 1732–1740 г. учился в Сухопутном шляхетском корпусе, 

где начал писать стихи.  

Александр Петрович Сумароков был известным русским литератором XVIII века: его 

трагедии пользовались большой популярностью и многократно разыгрывались в театрах, его 

стихи заучивали наизусть. Директор Российского театра, издатель журнала «Трудолюбивая 

пчела», какое-то время он являлся влиятельным лицом в петербургском обществе. 

Но наибольшей популярностью у современников пользовались басни Сумарокова. Он 

охотно писал в этом жанре в течение почти всей своей творческой жизни (им создано около 400 

басен) и выступил здесь подлинным новатором. Писатель сумел придать басням характер живых, 

порой драматических сценок, наполнил их злободневным содержанием, выступил в них против 

многих общественных пороков и людских недостатков. 

 

6.2. Выразительное чтение басни А.П.Сумарокова «Ворона и Лиса» подготовленным 

учеником, стр. 69-70 учебника, часть 1. 

 

6.3. Анализ содержания басни. 

- Исследовательская работа с текстом. Впишите из текста слова и фразы, вызвавшие 

затруднение при чтении, например: я дам Вороне сок, вспряну, паче всех мер. 

- Что общего в языке басен А.П.Сумарокова и В.К.Тредиаковского? 

- Выпишите из басни слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. В каких 

произведениях встречаются такие слова? 

- Подберите однокоренные слова к слову «ворона». Назовите фразеологизмы с этим 

словом.  (Ворон считать, проворонить). 

- В  басне Тредиаковского Лиса сравнивает Ворона с Зевсовым орлом. С кем сравнивает 

Лиса Ворону в басне Сумарокова? (Попугай – символ имитации, повторения без понимания. В 

российском сознании павлин стал символом надменности и спеси. Выражение «распустил 

хвост, как павлин» приобрело значение не только ухаживания, но и тщеславия, напускной 

гордости). 

- Понимает ли Ворона смысл сравнения? 

- О чѐм это свидетельствует? 

- Кто более всего достоин порицания: Ворона или Лисица? 

- Чем отличаются герои басен А.П.Сумарокова и В.К.Тредиаковского? 

- Чем отличается язык басен этих авторов? 

Вывод. Язык басни В.К.Тредиаковского «Ворон и Лиса» отличается обилием слов 

старославянского происхождения, инверсиями. В творчестве В.К.Тредиаковского происходит 

освоение жанра. А.П.Сумароков же пытается пополнить освоенную жанровую форму басни 

элементами родной для него речевой культуры. 

 

7. Тема Вороны и Лисы в русской басне. И.А.Крылов. 

7.1. Слово  учителя  об И.А.Крылове. 
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Имя И.А.Крылова вам хорошо известно из начальной школы, более подробный разговор о 

писателе пойдѐт на следующем уроке. На этом уроке мы обратимся только к его басне «Ворона и 

Лисица» (стр.73-74 учебника, часть 1). Тема этой басни, власть лести над человеческим сердцем, 

относится к категории «вечных». «Вечные» темы фиксируют повторяющиеся моменты в истории 

различных народов, в этом мы уже убедились. 

 

7.2. Просмотр мультипликационного фильма  «Ворона и Лисица». 

 

7.3. Анализ басни. 

- Найдите слова и фразы, которыми рассказчик характеризует Ворону и Лисицу. 

- Каково лексическое значение слова «взгромоздиться»? Какой мы представляем Ворону? 

- Каково лексическое значение слова «каркнула»? 

- Каково значение слова «вещуньина» в контексте басни? (Вещун – колдун, умеющий 

предсказывать будущее). 

- Что рассказали о Вороне слова «каркнула», «вещунья»? 

- Что обозначает слово «плутовка»? Какое значение приобретает оно в контексте басни? 

Сочувствует рассказчик Лисице или не одобряет еѐ действия? 

- Учитывает ли автор повадки, особенности поведения зверей? Прочитайте выразительно 

фрагмент басни от слов «Плутовка к дереву на цыпочках подходит…» до слов «Ведь ты б у нас 

была царь-птица!» 

- Найдите слова и фразы, с которыми Лисица обращается к Вороне. В каких 

произведениях встречаются такие слова? (Прямая речь Лисицы насыщена уменьшительно-

ласкательными формами, присущими разговорной и народно-поэтической речи. Отчасти 

Крылов повторяет слова за Сумароковым: «сестрица», «светик». Автор использует также 

косвенно выраженное сравнение: «И. верно, ангельский быть должен голосок» - опирается на 

общепринятый образ ангела, а «царь-птица» звучит как высшее проявление лести). 

- Как характеризует Лисицу такое красноречие? 

- С кем сравнивает Лисица Ворону в басне Крылова? 

- Выразительное чтение эпизода басни от слов «Вещуньина   с похвал вскружилась 

голова…» до слов «сыр выпал – с ним была плутовка такова». 

- И.А.Крылов сравнивал себя самого с Лисицей. Он рассказывал, посмеиваясь, что иной 

раз покорно слушает стихи графа Д.И.Хвостова, похваливает их, а потом одалживает у 

польщѐнного графа денег взаймы. В литературе граф Д.И.Хвостов был известен как бездарный 

поэт, но он снисходительно считал А.С.Пушкина своим преемником. 

- Кто из зверей заслуживает большего осуждения – плутовка Лиса или любящая лесть 

Ворона? (едва ли басня действительно представляет действия Лисицы как гнусные и вредные. 

Иначе Крылов вряд ли сравнивал бы себя с Лисицей. Лиса льстит очень искусно, Ворона же 

изображена очень глупой). 

- Чем различаются басни В.К.Тредиаковского, А.П.Сумарокова и И.А.Крылова? 

Вывод. Язык басни В.К.Тредиаковского «Ворон и Лиса» отличается обилием слов 

старославянского происхождения, инверсиями. В творчестве В.К.Тредиаковского происходит 

освоение жанра. А.П.Сумароков же пытается пополнить освоенную жанровую форму басни 

элементами родной для него речевой культуры. 

Басни Крылова по праву считаются высшими образцами этого жанра на русском языке. В 

них нашли отражение опыт, сознание и нравственные идеалы народа, особенности 

национального характера. Это выразилось не только в оригинальной трактовке традиционных 

сюжетов, но прежде всего в языке, звучащем как живая народная речь. 

 

IV. Подведение итогов урока. 

  

V. Домашнее задание.      

1.Прочитать статью учебника об И.А.Крылове, с.71-72, часть 1. 

2.Ответить на вопросы 1-4, с.72. 

3.Принести сборники басен И.А.Крылова для выставки. 


