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От автора 

Чтение сегодня как самостоятельный вид речевой деятельности 
не может ограничиваться лишь необходимостью извлечения конкрет-
ной информации из текста. Оно должно быть направлено и на более 
глубокое понимание текстов разных стилей и жанров.  

Комплексный подход к тексту как объекту изучения языка способ-
ствует работе над выразительным чтением. Ведь не секрет, что на лю-
бом этапе обучения языку встает острая проблема поиска продуманной 
системы работы над фонетикой речи и в первую очередь по освоению 
произносительных норм русского литературного языка.  

Однако работа над произношением не может быть сведена лишь 
к формированию артикуляционных навыков. Это только первая ступень 
в многогранной работе над языком. Помимо артикуляции, эта работа 
представляет собой сложную систему, включающую дыхательный тре-
нинг, совершенствование голосоведения, работу над дикцией и интона-
цией, формирование навыков интонирования намерений и реализации 
интенций как высшей формы фонетико-интонационного выразительного 
оформления звука, слова, фразы, текста. Такая методическая «сверхза-
дача» продиктована Государственным образовательным стандартом 
по русскому языку как иностранному. 

В качестве образца анализа текста для его подготовки к вырази-
тельному чтению приводятся примеры последовательной, поэтапной 
и систематической работы, направленной как на тренировку и развитие 
органов речи, так и на совершенствование свойств голоса. В качестве 
речевой разминки предлагаются специальные задания на дыхание, зву-
коподражание, повторение скороговорок и чистоговорок, выполнение 
артикуляционной гимнастики, хоровое чтение и т. п. По мере продвиже-
ния в изучении языка объем и формы упражнений меняются. Тексты для 
разминки и закрепления навыков чтения подбираются в соответствии 
с изучаемым материалом и направлением обучения студентов.  

Важно помнить, что выразительное чтение способствует более 
осознанному усвоению правил синтаксиса и пунктуации русского языка, 
развитию речевого слуха, а значит и решению самой важной задачи при 
обучении русскому языку как иностранному – вхождение в культуру дру-
гого народа и снятие языкового барьера. 
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Условные обозначения и сокращения 
 
 
 

 
 
Прочитать текст 

 

 
 
Поработать со словарём 

 
 

 
 
Ответить на вопросы 

 
 
 

 
 
Выполнить задания 

 

 
Выполнить упражнения на технику речи 

 
т.е. 

 
то есть 

и т.д. и так далее 
и др. и другие 
перен. переносное значение 
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Кто мнóго читáет, тот мнóго знáет 
(Русская пословица) 

 
Тема 1. Искусство выразительного чтения 

 

Цель: знакомство с выразительным чтением как искусством  

 
План  

1. Выразительное чтение – искусство или техника? 

2. Роль интонации в подготовке к выразительному чтению 

3.  Знакомство с навыками работы над смысловой и технической 

стороной чтения  

4. Выполнение тренировочных упражнений при подготовке к чтению 

стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…» 
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Упражнение 1. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Внимательно прочитайте текст. Ответьте на вопросы после текста. 

 

воссоздáние ← воссоздáть – создать вновь, повторить 
насы́щено ← насыщáть/насы́тить – сделать полным 
исполнúтель – тот, кто исполняет, представляет слу-
шателям, зрителям музыкальное, литературное или 
драматическое произведение. 
опирáется ← опирáться – основываться 
извлечéние ← извлекáть – здесь: выделять 
основополóжник – создатель 
педагóгика – наука о воспитании и обучении человека 
изя́щный – красивый 
фóновые знáния – общая для коммуникантов инфор-
мация, которая обеспечивает взаимопонимание при 
общении 
стимулúрование ← стимулúровать – побуждать 
темп чтéния (бéглость) – скорость чтения; количе-
ство слов, произносимых в минуту (обычно 120-150 слов 
в минуту) 
прáвильность чтéния – отсутствие ошибок при чте-
нии: замены, пропусков, перестановки, добавления, ис-
кажения звуков/слогов/слов; ударных/безударных глас-
ных; грамматических форм слов 
 

  

Выразительное чтение – искусство или техника? 

 

Выразúтельное чтéние – искýсство воссоздáния в живóм слóве 

чýвств, мы́слей, котóрыми насы́щено худóжественное произведéние, 

искýсство выражéния лúчного отношéния исполнúтеля к испол-

ня́емому им произведéнию [1].  

Выразúтельное чтéние опирáется на текст. При э́том человéк 

испóльзует текст не тóлько для извлечéния из негó слóжной ин-



8 
 

формáции, но и для передáчи этой информации разлúчными срéд-

ствами выразúтельного чтéния другóму слýшателю. 

Рýсский педагóг, писáтель, основополóжник наýчной педагóгики 

в Россúи, К.Д. Ушúнский различáл два вúда выразúтельного чтéния: 

однó посвящённое логúческому развúтию, другóе – чтéнию плáвному 

и изя́щному. Пéрвым читáются деловы́е статьú, вторы́м –

худóжественные произведéния.  

Крóме тогó, в выразúтельном чтéнии выделя́ется три течéния: 

поэтúческое чтéние, театрализóванное и литератýрное. Но тóлько 

литератýрное чтéние ведёт к бóлее глубóкому понимáнию тéкста, 

и потомý даёт наилýчшие результáты в языковóй подготóвке ино-

стрáнцев. Оно стремúтся сочетáть фóрму с содержáнием, передáть 

индивидуáльный стиль áвтора и жáнровые осóбенности произведéния 

и всегдá явля́ется результáтом предварúтельного анáлиза.  

Выразúтельное чтéние позволя́ет обучáть ýстной рéчи (рúтму, 

тéмпу, интонáции), аудúрованию, повышáть культýру рéчи, форми-

ровáть фóновые знáния, стимулúровать межлúчностные контáк-

ты. Анáлиз тéкста и егó осмыслéние явля́ются обязáтельным под-

готовúтельным этáпом в рабóте над произведéнием. Для тогó, 

чтóбы донестú до слýшателя произвéдение, необходúмо владéть 

тремя́ взаимосвя́занными компонéнтами интонáции: тéхникой рéчи 

(дыхáние, гóлос, дúкция, орфоэ́пия), лóгикой чтéния (логúческие пáузы, 

логúческие ударéния, темп, логúческая мелóдия), эмоционáльно-

óбразной выразúтельностью. И́менно онú составля́ют оснóву вы-

разúтельного чтéния. И éсли читáющий смóжет овладéть всем э́тим 

кóмплексом срéдств, то воздéйствие выразúтельного чтéния 

на слýшающего бýдет максимáльным.  
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Вопросы для самопроверки: 
1. В чём состоит отличие выразительного чтения от других видов чтения? 

2. На что опирается выразительное чтение? 

3. Для чего человек использует текст, готовя его к выразительному 

чтению? 

4. Какие виды выразительного чтения различал К.Д. Ушинский? В чём их 

отличие?  

5. Какие три течения выделяются в выразительном чтении? 

6. Какое чтение даёт наилучшие результаты в языковой подготовке ино-

странцев? 

7. Что является обязательным подготовительным этапом в работе над 

произведением? 

8. Из чего складывается техника речи? 

9. Назовите три взаимосвязанных компонента интонации. 

 
Упражнение 2. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Внимательно прочитайте памятку. Ответьте на вопросы после памятки. 

 

интонáция – ряд средств / элементов организации звучащей речи 
логúческое ударéние – выделение требуемого контекстом или ситуа-
цией любого слова во фразе 
пáуза – перерывы в звучании голоса 
мелóдика – относительное изменение высоты основного тона голоса 
интенсúвность – сила звучания отдельных слов в речи  
диапазóнная высотá – число колебаний в секунду 
темп рéчи – скорость произнесения элементов речи (звуков, слогов, 
слов) 
эмфатúческая долготá ˗ время звучания звука 
тембр – смысловое выделение слова, выражение эмоций, передача 
разных оттенков значения посредством голоса 
синтáгма – часть фразы или фраза, представляющая интонационно-
смысловое единство 
фрáза – единица речи, выражающая законченную мысль 
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Для того, чтобы чтение было выразительным, необходимо 

достичь осмысленного и эмоционального чтения текста. Это 

значит, что чтецу необходимо выработать определённые 

навыки ˗ комплекс умений, который складывается из двух 

сторон: смысловой и технической 

 

 [Интонация: http://www.philol.msu.ru/~fonetica/index1.htm] 

 

 

Выразительность чтения предполагает и выработку умения 

находить нужную интонацию. Для этого необходимо правильно 

членить предложения на синтагмы, использовать паузы, ста-

вить логическое ударение и т. д 

смысловая 
сторона чтения  

включает 

понимание 
значения слов 

в прямом смысле в переносном 
смысле 

понимание 
содержания 

каждого 
предложения 

отдельных частей 
текста  

(абзацев, 
эпизодов глав) 

текста в целом 

способ чтения 

правильность 
чтения 

скорость 
(темп) чтения 

техническая сторона 
чтения включает 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Чтобы чтение было выразительным, необходимо до-

стичь______ ? 

2. Что предполагает выразительное чтение?

3. Комплекс умений выразительного чтения складывается

_______ . 
4. Смысловая сторона выразительного чтения включает

_________ . 
5. Техническая сторона выразительного чтения включа-

ет________ . 

Упражнение 3. Рассмотрите схему, назовите элементы / средства инто-

нации, которые играют важную роль в подготовке текста к чтению. 

[Интонация: http://www.philol.msu.ru/~fonetica/index1.htm] 
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Упражнение 4. Ознакомьтесь с видами синтагм и примерами деления 

речевого потока на синтагмы.  

 
Упражнение 5. Ознакомьтесь с правилами деления речевого потока на 

синтагмы между группами слов.  

Группы слов Примеры 

между группой слов 

подлежащего, группой 

слов сказуемого, груп-

пой подлежащего и 

группой сказуемого, 

группой обстоятель-

ственных слов 

Пассажúрский пóезд / прúбыл // 

Пóезд / прúбыл на перрóн // 

Пассажúрский пóезд / прúбыл на перрóн //  

Два ря́да стáрых / тéсно посáженных éлей 

/ стоя́ли, как две стены́ / образýя мрáчную 

/ красúвую аллéю //  

(А. Чехов «Дом с мезонином») 

 

между двумя подлежа-

щими или двумя сказу-

емыми перед соедини-

тельными союзами «и», 

 

Щи да кáша / пúща нáша // 

(русская пословица) 

Ивáн Матвéич садúтся / и широкó 

улыбáется //  

виды синтагм примеры 
синтагма субъекта  
и предиката 

Мóй брáт / студéнт // 
Пáвел / музыкáнт // 

синтагма объекта 
 

С дрýгом / мы катáемся на конькáх // 
(с кем? на чём?); 
Сестрé / позвонúла подрýга // (кому?) 

 
синтагма обстоятельства 
 

 
Скóро / настýпить веснá // (когда?);  
Зáвтра / бýдет дождь // (когда?) 

синтагма атрибута 
 

Блю́до / приготóвленное мáмой / óчень 
вкýсное // (какое?) 
Казáнский университéт / оснóванный 
в 1804 годý / прáзднует свóй юбилéй // 
(какой?) 
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«да», перед раздели-

тельным союзом «или». 

(А. Чехов «Иван Матвеич») 

 

 

обстоятельственные 

слова, стоящие в нача-

ле предложения, отде-

ляются паузой. 

 

Со шкóльных лет / я чýвствовал красотý 

рýсского языкá / его сúлу / и плóтность //  

(К. Паустовский «Повесть о жизни») 

обстоятельства требуют 

перед собой паузы 

Хаджú Мурáт / прóжил недéлю в укреп-

лéнии / в дóме Ивáна Матвéича //  

(А. Толстой «Хаджи Мурат») 

 
Упражнение 6. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Пользуясь таблицей (см. упр. 4), выпишите виды известных вам синтагм 

в приведённом ниже тексте, прочитайте его. 

 

 

величинá – объём, размер 
величáвый – важный 
осáнка – поза, положение тела 
гúбкий – плавный, легко изменяющийся 
глáдкий – ровный 

 
 

 Лéбедь  

 

 
Фото С. Аксакова 

éбедь по своéй величинé, сúле, красотé и величáвой осáнке 

давнó и справедлúво нáзван царём всéй водянóй, или водо-

плáвающей, птúцы. 

Бéлый как снег, с блестя́щими, прозрáчными небольшúми 

глазáми, с чёрным нóсом и чёрными лáпами, с длúнною, гúбкою и 
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красúвою шéею, он невыразúмо прекрáсен, когдá спокóйно плывёт 

мéжду зелёных камышéй по тёмно-сúней глáдкой повéрхности 

воды́. [http://lukoshko.net/story/lebed.htm] 

 

  
 

 
Прочитайте текст внимательно. Определите содержание, 
мысли, чувства, настроение и переживания героев, автора. 

 
Определите своё отношение к событиям (героям, описаниям 
картин природы). 

 
 
Мысленно представьте себе их. 

 
Какова ваша задача: что будете сообщать при чтении слуша-
телям, что они должны понять? 

 
Продумайте в соответствии с задачей чтения и выберите ин-
тонационные средства: тон, темп чтения, пометьте паузы, ло-
гические ударения. 

 
Прочитайте сначала текст вслух для себя. Проверьте ещё раз, 
со всем ли вы согласны. 

 
Прочитайте текст выразительно. 

 
Упражнение 7. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитайте стихотворения А.С. Пушкина «Уж нéбо óсенью дышáло…» 

«про себя». Внимательно следя по тексту, прослушайте аудиозапись 

стихотворения. 

 

блистáло ← блистáть/блестéть – ярко светиться таúн-
ственный ˗ загадочный, непонятный 
сень – книж. архаич., то, что покрывает, укрывает кого-что-нибудь 
(жилище, защита, дом, укрытие, тень) 
обнажáлась ← обнажáться/обнажúться – о растениях: лишать-
ся листвы, хвои 
криклúвый ← кричáть – громко издавать звуки 
каравáн – группа вьючных животных, перевозящих грузы, людей 
(в пустыне, в степи)  
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аллитерáция – повторение в стихотворной речи (реже в прозе) 
одинаковых согласных звуков  
ассонáнс – многократное повторение в стихотворной речи (реже – 
в прозе) однородных гласных звуков 
клин – острый угол 

 

 

Уж нéбо óсенью дышáло, 

Уж рéже сóлнышко блистáло, 

Корóче становúлся день, 

Лесóв таúнственная сень 

С печáльным шýмом обнажáлась, 

Ложúлся на поля́ тумáн, 

Гусéй криклúвый каравáн 

Тянýлся к ю́гу: приближáлась 

Довóльно скýчная порá; 

Стоя́л ноя́брь уж у дворá. 

 
Упражнение 8. Ознакомьтесь с образцом смысловой работы над стихо-

творением А.С. Пушкина «Уж нéбо óсенью дышáло…». Согласны ли вы 

с приведённым анализом?  

 
1. Каким вы себе представляете 
осеннее небо? 

Холодные дни, идёт дождь 

2.  Почему поэт даёт лесу опреде-
ление таинственная сень? 

Таинственная сень делает лес 
тёмным, как будто хранящим 
тайну 

3. Почему у поэта деревья  
«с печальным шумом обнажа-
лись»? 

Деревьям будто жаль сбрасы-
вать свой зелёный наряд 

4. Как вы думаете, почему кричат 
гуси? 

Они прощаются с летом, род-
ными местами 
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Упражнения на отработку  

техники речи 

 
Упражнение 9. Прочитайте приведённые ниже отрывки из стихотворе-

ния А.С. Пушкина, произнеся слова с выделенными звуками так, чтобы 

можно было услышать шуршание падающих листьев. Как называется 

этот приём в стихотворной речи? Какие звуки создают такое ощущение?  

 
Уж нéбо óсенью дышáло, 

Уж рéже сóлнышко блистáло 

Лесóв таúнственная сень 

С печáльным шýмом обнажáлась 
 

Упражнение 10. Прочитайте скороговорки на отработку артикуляции 

выделенных звуков. 

Мышóнку шéпчет мышь:  

«Ты всё шуршúшь, не спúшь!»  

Мышóнок шéпчет мы́ши:  

«шуршáть я бýду тúше». 

 
 

5. Почему автор использует слово 
караван? 

В отличие от журавлей, ле-
тящих клином, гуси тянутся 
друг за другом цепочкой 

6. Какое слово поэт использует 
для определения осени? 

«довольно скучная пора» 
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Цáпля цéпкая былá,  

Цáпля дóлго не грустúла,  

Срáзу «цап» и целикóм  

Лягушóнка проглотúла. 

 

Черепаха, не скучая, 

Час сидит за чашкой чая. 

*** 

Черепаха всех смешит, 

Потому что не спешит. 

Но куда спешить тому, 

Кто всегда в своем дому? 

(Б. Заходер) 
 

 

Упражнение 11. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитайте тексты русских поэтов, в которых встречаются приёмы ал-

литерáции и ассонáнса. 

 

 

порóю ← порá – врéмя 
болóто – участок суши с большой влажностью 
глушь – густо заросшая часть леса 
шуршáт ← шуршáть – издавать лёгкий шум 
камы́ш – растение, которое встречается на берегу озёр, рек 
резвя́ся ← резвúться – играть, веселиться  
игрáя ← игрáть – развлекаться 
увядáнья ← увядáнье ˗ утрата свежести, засыхание 
охвáченный ← охватúть – окружить 
стан – туловище 
шелкáми ← шёлк – мягкая ткань 

 

Полнóчной порóю  

в болóтной глушú 

Люблю́ грозý в начáле мáя, 

Когдá весéнний, пéрвый гром, 



18 
 

Чуть слы́шно, бесшýмно,  

шуршáт камышú.  

(К. Бальмонт) 

Как бы резвя́ся и игрáя, 

Грохóчет в нéбе голубóм.  

(Ф. Тютчев) 

Не жалéю, не зовý, не плáчу, 

Всё пройдёт, как с бéлых я́блонь 

ды́м. 

Увядáнья зóлотом охвáченный, 

Я не бýду бóльше молоды́м. 

(С. Есенин) 

И кáждый вéчер, в час 

назнáченный 

(Иль это тóлько снúтся мне?), 

Девúчий стан,  

шéлками схвáченный, 

В тумáнном двúжется окнé. 

(А. Блок)  

 

Упражнение 13. Пользуясь памяткой (см. упр. 2), самостоятельно тре-

нируйте выразительное чтение стихотворений русских поэтов. 

 

Е́сли жизнь тебя́ обмáнет, 

Не печáлься, не сердúсь! 

В день уны́ния смирúсь: 

День весéлья, верь, настáнет. 

 

Сéрдце в бýдущем живёт; 

Настоя́щее уны́ло: 

Всё мгновéнно, всё пройдёт; 

Что пройдёт, то бýдет мúло. 

А.С. Пушкин 

*** 

Чародéйкою зимóю 

Околдóван, лес стоúт – 

И под снéжной бахромóю, 

Неподвúжною, немóю, 

Чýдной жúзнью он блестúт. 

И стоúт он, околдóван, – 

Не мертвéц и не живóй – 

Сном волшéбным очарóван, 

Весь опýтан, весь окóван 

Лёгкой цéпью пуховóй...  

Сóлнце зúмнее ли мéщет 

На негó свой луч косóй – 

В нём ничтó не затрепéщет, 

Он весь вспы́хнет и заблéщет 

Ослепúтельной красóй. 

Ф. Тютчев 
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Упражнение 14. Пользуясь памяткой (см. упр. 2), самостоятельно под-

готовьте выразительное чтение стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…». 
 

Чтéние – вот лýчшее учéние… 
А.С. Пушкин 

 

 
А.С. Пушкин на экзамене 8 января 1815 г. 

И.Е. Репин. 1911. Холст, масло 
 

Тема 2. Техника речи 
  

Цель: знакомство с речевой техникой выразительного чтения 

План  

1. Определение понятий дыхание, дикция, голос, темп речи.  

2. Определение понятий сила, диапазон, гибкость голоса. 

3. Выполнение тренировочных упражнений на отработку произноше-

ния звуков без мускульных напряжений, на достижение хорошей 

слышимости звуков без напряжения голоса, на отработку умения 

«посылать» звук на нужное расстояние.  
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Упражнение 1. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте памятку. 

 

гóлос – звук; способность человека издавать звуки при разгово-
ре  
дыхáние – процесс поступления воздуха в лёгкие и его выход из 
лёгких  
дúкция – произношение; манера выговаривать звуки, слоги, сло-
ва  
темп рéчи – скорость произнесения элементов речи (звуков, 
слогов, слов).  
сúла ˗ громкость голоса, которая зависит от активной работы ор-
ганов дыхания и речи 

 

 
 

 
Техника речи выступает как форма по отношению к содержа-

нию речи, и потому без хорошо поставленного дыхания, чёткой 

дикции, хорошо звучащего голоса, правильного темпа речи не 

может быть хорошего чтения.  

 
Рекомендуем при подготовке к занятию выполнить ряд упраж-

нений, цель которых – развить умение делать равномерный 

длительный выдох и короткий вдох. Нужно учесть: 

 

 
Задания к данной теме направлены на правильное использо-

вание дыхания в речи. Они состоят из рекомендаций 

делать выдох до  
полного «выдыхания» 

допускать перебор  
воздуха 

нельзя 
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В упражнения включаются задания на развитие воображения 

и игровые элементы. Все они ориентируют на тренировку 

комплекса навыков, умений, качеств выразительной речи: 

дикции, смысловой и образной выразительности чтения. 

 

 

 

Упражнения на выработку  

правильного дыхания 

 
 

Упражнение 2.  
Представьте букет цветов, подарен-

ный вам. Вдохните запах букета. 

Спокойно выдохните.  

При повторе дышите ровно, спокой-

но, глубоко.   
  
  

  

• 
Экономно и  
равномерно  
расходовать воздух 

1. 

• Своевременно и  
незаметно пополнять  
запас воздуха (на паузах) 

2. 
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Упражнение 3.    

 

Представьте отшумевшую грозу 

в поле. Всё омыто дождём, воз-

дух наполнен озоном. Вдыхайте 

этот чистый после дождя воздух. 

Сделайте глубокий вдох и ров-

ный, неторопливый выдох. По-

вторите несколько раз. 

Упражнение 4.  

Руки поднимаются к верху – делается 

вдох; руки опускаются медленно ладо-

нями вниз – делается выдох со звуком 

«с-с-с-с». Далее повторить упражнение 

со звуком «з-з-з-з».  

 

Упражнение 5. Произнесите сочетание звука «м» с разными гласными.  

мми – мми – мми – мми  

мма – мма – мма – мма  

мму – мму – мму – мму  

ммо – ммо – ммо – ммо  

ммэ – ммэ – ммэ – ммэ  

ммы – ммы – ммы – ммы  

  

Упражнение 6. Вспомните известные мелодии русских песен. Пропойте 

их на звуке «м». Усиливайте громкость постепенно, добиваясь ровного, 

плавного звучания за счет опоры на дыхание.  
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Упражнения на выработку  

дикционных качеств речи 

 
Упражнение 7. Не торопясь и правильно артикулируя, тренируйте про-

изнесение звуков, слогов, скороговорки.  

звуки слоги скороговорка 

а, о, у,  
ы, и, э,  

та-то-ту-ты-ти-тэ 
гра-гро-гру-гры-гри-грэ 

Не тот грамотéй,  
кто читáть умéет, а тот, кто 
слýшает да разумéет 

 

Упражнение 8. Составьте смысловые фразы по образцу ниже: исполь-

зуя сочетания звуков, произнесите их.  

«Пойдём игрáть в футбóл»  «Помогú мне вы́мыть посýду» 

 
пчи, пче, пча, пчо, пчу чпи, чпе, чпа, чпо, чпу 

 

Упражнение 9. Прочитайте скороговорку на отработку артикуляции зву-

ка р.  

Ра-ра-ра, ра-ра-ра – сóлнце я́ркое с утрá!  

Ре-ре-ре, ре-ре-ре – жук усéлся на корé!  

Ри-ри–ри, ри-ри-ри – вóлчьих я́год не берú!  

Ро-ро-ро, ро-ро-ро – потеря́л фазáн перó!  

Ру-ру-ру, ру-ру-ру – хóдит пýдель по дворý!  

Ры-ры-ры, ры-ры-ры – вы́шли мы́ши из норы́!  
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Упражнение 10. Выполните за-

дание на отработку артикуляции 

звука л. 

Вставьте язык между зубами как на 

рисунке. Слегка прикусите язык. В 

этом положении языка произнесите 

сочетания звуков:  

кла-кло-клу-клы-клэ  

гла-гло-глу-глы-глэ  

  
 

Упражнение 11. Прочитайте чистоговорки и скороговорки на отработку 

артикуляции звуков л, л', ш, р, р'. 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла – там высóкая скалá.  

Ло-ло-ло, ло-ло-ло – в лóдке слóмано веслó.  

Лу-лу-лу, лу-лу-лу – я бегóм бегý к столý.  

Лы-лы-лы, лы-лы-лы – в дóме нóвые полы́.  

Лат-лат-лат, лат-лат-лат – кýпим мáме мы халáт.  

Пло-пло-пло, пло-пло-пло – бéлочка нашлá дуплó.  

 

Шестнáдцать шли мышéй  

И шесть нашлú грошéй,  

А мы́ши, что поплóше,  

Шумлúво шáрят грóши.  

Лежúт малю́тка в лю́лечке, 

Зовýт малю́тку Ю́лечка. 

Она лепéчет: «Лю-лю-лю…» 

Малю́тку Ю́лю я люблю́! 

 

Проворóнила ворóна воронёнка. 
[Источник: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/200-skorogovorok-dlya-razvitiya-dikcii-887160/ © 

AdMe.ru] 

 

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/200-skorogovorok-dlya-razvitiya-dikcii-887160/
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Упражнение 12. Прочитайте скороговорку «Купú кипý пик» с разными 
смысловыми намерениями:   

 приказать  попросить  

     
Упражнение 13. Прочитайте стихотворение в заданном темпе:  

 

 

Еле-éле, éле-éле очень медленный темп 

Завертéлись карусéли. медленный темп 

А потóм, потóм, потóм средний темп 

Всё бегóм, бегóм, бегóм!  быстрый темп 

Всё быстрéй, быстрéй, бегóм быстрый темп 

Карусéль кругóм, кругóм! очень быстрый темп 

Тúше, тúше, не спешúте  средний темп 

Карусéль остановúте.  средний темп 

Раз, два, раз, два  замедленный темп 

Вот и кóнчилась игрá очень медленный темп 
[Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/11/28/uprazhneniya-po-razvitiyu-

prosodiki] 

Упражнение 14. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Унылая пора» «про се-

бя». Внимательно следя по тексту, прослушайте аудиозапись отрывка. 

 

уны́лый – печальный, грустный  
очéй ← óчи (мн.ч.) устаревшее – глаза  
увядáнье ← увядáть – утратить свежесть, засохнуть 
багрéц ← багря́ный – оттенок красного цвета 
мгла – тьма; завеса тумана, пыли 
отдалённые – находящиеся далеко 
седóй – белый в результате потери окраса 
эпúтет – образное определение, которое подчёркивает суще-
ственные признаки предмета/явления 
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Уны́лая порá! Очéй очаровáнье! 

Прия́тна мне твоя́ прощáльная красá.  

Люблю́ я пы́шное прирóды увядáнье,  

В багрéц и в зóлото одéтые лесá,  

В их сéнях вéтра шум и свéжее дыхáнье, 

И мглóй волнúстою покры́ты небесá,  

И рéдкий сóлнца луч,  

и пéрвые морóзы,  

И отдалённые седóй зимы́ угрóзы. 
И. Левитáн 

Золотáя óсень, 1986. Холст, масло 

 

 

 
1. Какое время года изобразил А.С. Пушкин 
в этом стихотворении? 

 

2. В какие цвета окрашена осень у поэта? Ка-
кими словами передаются эти краски? Найди-
те эти слова в тексте. 

 

3. Какими эпитетами наделяет поэт осень?  
4. Знаете ли вы, кто такой И. Левитан?   
5. Как вы думаете, из содержания данного 
стихотворения можно ли понять, какое время 
года у поэта любимое?  

 

6. Как вы думаете, почему в тексте выделены 
именно эти слова?  

 

7. Соответствует ли содержание стихотворе-
ния А.С. Пушкина тому, что вы видите на 
картине И. Левитана «Золотáя óсень»? 
Обоснуйте свой ответ.  

 

8. А вам нравится осень? Если да – чем 
именно? Если нет – почему? 
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Упражнение 15. Подготовьте чтение стихотворения А.С. Пушкина 

«Уны́лая порá», тренируя дыхание в процессе чтения. 

 

 

 
Упражнения на развитие  

гибкости голоса  
 

 

Упражнение 16. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже.  

 

сúла – это его громкость, зависящая от активности ра-
боты органов дыхания и речи  
гúбкость гóлоса ˗ это изменение высоты голоса  
диапазóн – интервал от самого низкого до наиболее 
высокого звука, который может воспроизвести человек  
междомéтие – класс неизменяемых слов, выражаю-
щих чувства, эмоции (Ух! Ах! Боже мой! Ура!), побужде-
ние к действию (Вон! Стоп!) или являющихся форму-
лами речевого общения (Здравствуйте! Простите! 
Пожалуйста!) 

 
Упражнение 17. Выполните задание: «рисуйте» голосом линию движе-

ния прыжка в высоту. 

 
Упражнение 18. Произнесите предложенные фразы с заданной интона-
цией. 

1. ýмница! 2. Молодéц! 3. Молодéц! 

 
 

  

с востóргом с ирóнией гнéвно 

Разбéг, прыжóк и вот лечý,  

Над плáнкой бы́стро пролечý.  

Тепéрь мне нáдо опустúться, 

Чтоб мя́гко пáдать научúться.  
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4. Вы пóняли меня́? 5. Вы пóняли меня́? 6. Вы пóняли меня́? 
 
 

 

 
доброжелáтельно официáльно с угрóзой 

 

Упражнение 19. Прочитайте выразительно тексты, обращая внимание 

на междометия, выражающие различные эмоции: удивление, страх, ра-

дость, недовольство, испуг, восторг. 

 

 

Но, увúдев усачá, 

(Ай-ай-ай!) 
Звéри дáли стрекачá. 

(Ай-ай-ай!) 
По лесáм, по поля́м разбежáлися, 

Таракáньих усов испугáлися 

(К.И. Чукóвский «Таракáнище») 

 

 

 

...Но однáжды поутрý 

Прискакáла кенгурý, 

Увидáла усачá, 

Закричáла сгорячá: 

– Рáзве э́то великáн? 

(Ха-ха-ха!) 
Э́то прóсто таракáн! 

(Ха-ха-ха!) 
(К.И. Чукóвский «Таракáнище») 
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Рассердúлся нарóд, 
И зовёт, и орёт: 
– Эй, держúте егó, 
Да вяжúте егó, 
Да ведúте скорéе в полúцию! 
Он вбегáет в трамвáй, 
Все кричáт: 
– Ай-ай-ай! 
– И бегóм, 
Кувыркóм, 
По домáм, 
По углáм, 
Помогúте! Спасúте! Помúлуйте! 

(К.И. Чуковский «Крокодил») 
 

Упражнение 20. Прочитайте по ролям диалог, обращая внимание на ин-

тонацию недовольства, страха, испуга. 

 

Но тóлько я лёг –  
Звонóк!  
– Кто говорúт?  
– Носорóг.  
– Что такóе?  
– Бедá! Бедá!  
Бегúте скорéе сюдá!  
– В чём дéло?  
– Спасúте!  
– Когó?   
– Бегемóта!  
Наш бегемóт провалúлся в 
болóто...  
– Провалúлся в болóто?  
-Да!  
И ни тудá, ни сюдá!  
О, éсли вы не придёте, –  
Он утóнет, утóнет в болóте,  
Умрёт, пропадёт Бегемóт!!! 
– Лáдно! Бегý! Бегý!  
Если могý, помогý!  
Ox, нелёгкая э́то рабóта –  
Из болóта тащúть бегемóта! 
(К.И. Чуковский «Телефон») 
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Кнúги читáть – не в лáдушки игрáть 
(Русская пословица) 

 
 

Тема 3. Партитура текста 
 

Цель: знакомство с партитурными знаками, определяющими паузы, 

ударения, тональность, темп 

 
План 

1. Определение понятий партитура, партитурные знаки.  

2. Знакомство с условными знаками партитуры текста.  

3. Выполнение тренировочных упражнений по отработке навыков 

размётки речевых тактов в тексте.  
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Упражнение 1. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 
Прочитайте памятку. 
 

 

речевóй такт (синтáгма) – интонационно-смысловое единство, 
которое представляет собой минимальный отрезок речевой цепи и 
является частью фразы или фразой 
размётка ← размéтить – поставить значки, метки всюду, на всём 
с какой-нибудь целью 
партитýра – способ непосредственной подготовки текста к вы-
разительному чтению; это своеобразная размётка с помощью 
условных знаков речевых тактов 
партитýрные знáки – условные знаки, определяющие паузы, 
ударения, тональность, темп 
 

 
 

 

 
Готовясь выполнять задания, помните, что правильная раз-
мётка тéкста влияет на выразительность чтение текста. 

 

При подготовке партитуры текста используйте следующие 
условные обозначения:  
(/) – непрерывная косая линия указывает на обязательные паузы,  
(¦) – прерывистая линия указывает на возможные, факульта-
тивные паузы;  

 – нисходящая интонация;  
 – восходящая интонация;  

(") – логическое ударение. 
Помните, что их выбор зависит от характера конкретного произ-
ведения.  

 

Работая над партитурой, руководствуйтесь следующими рекомен-
дациями, тесно связанными с анализом (или элементами анализа) 
текста: 
• внимательно прочитайте текст;  
• определите содержание текста, мысли, чувства, настроение и 

переживание героев/автора; 
• сформулируйте свое отношение к событиям (героям, описани-

ям картин природы), мысленно представьте себе их. 
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Определите для себя, что хотите сообщить слушателям при 
чтении, что они должны понять. 

 
В соответствии с задачей чтения выберите интонационные 
средства – тон, темп чтения, логические паузы, логические уда-
рения, сделайте размётку текста. 

 
После определения задач исполнения перейдите к тренировке 
чтения наиболее сложных фрагментов текста. Эти упражнения 
сопровождаются установкой: 
• прочитать текст с нужной интонацией,   
• паузой выделить нужное слово и т.д.   

 

Упражнение 2. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 
Прочитайте правила интонирования текста при наличии знаков препи-

нания. 

 

тон, тонáльность – основной звук, который образуется частотой 
колебаний голосовых связок   
логúческие пáузы ˗ остановка, перерыв в течение речи 
логúческие ударéния – выделение наиболее важного слова 
в предложении 
нисходя́щая интонáция – интонация завершенности  
восходя́щая интонáция – интонация незавершенности  

 
1. Нисходящая интонация (понижение тона), условно обозначаемая 
в текстах значком , требуется в тех случаях, когда употреблены сле-
дующие знаки препинания: 

точка Москвá. 7 октября́. Сегóдня в Музéе изоб-
разúтельных искýсств úмени Пýшкина от-
кры́лась вы́ставка, посвящённая 100-лéтию 
со дня рождéния Марúны Цветáевой. 

многоточие Москвá... как мнóго в э́том звýке 
Для сéрдца рýсского слилóсь!  

(А.С. Пушкин) 
запятая в бессоюзном 
и сложносочиненном 
предложениях с пере-
числительными отно-
шениями между ча-
стями 

Прозрáчный лес одúн чернéет, 
И ель сквозь úней зеленéет, 
И рéчка подо льдóм блестúт. 

(А.С. Пушкин) 
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двоеточие 
в простом 
предложении 

Дáма сдавáла в багáж: 
Дивáн, 
Чемодáн, 
Саквоя́ж, 
Картúну, 
Корзúну, 
Картóнку 
И мáленькую собачóнку. 

(С.К. Маршак) 
двоеточие в сложном 
предложении 

А прóсьба моя́ состоúт в слéдующем: бе-
регúте наш язы́к, наш прекрáсный рýсский 
язы́к...  

(И.С. Тургенев) 
 

2. Восходящая интонация (повышение тона), условно обозначаемая 
в текстах значком , требуется в тех случаях, когда употреблены сле-
дующие знаки препинания:  
восклицательный знак Голýбушка, как хорошá!  

Ну что за шèйка, что за 
глáзки!  

(И.А. Крылов) 
вопросительный знак У меня́ зазвонúл телефóн.  

– Кто говорúт?  
– Слон.  
– Откýда?  
– От верблю́да.  

(К.И. Чуковский) 
запятая  
а) при однородных членах с соедини-
тельными союзами и, да (в значении 
«и»), или без союзов; 
 
 
 
 
б) в простом или сложном предложении 
с противительными (но, а, однако), раз-
делительными (либо...либо, то…то, 
не то...не то и др.), двойными сопо-
ставительными (как...так и; хотя и..., 
но; если не…то и др.) союзами; 

 
Мал золотнúк, да дóрог 

(пословица) 
Шёпот, рóбкое дыхáнье. 
Трéли соловья́, 
Серебрó и колыхáнье 
Сóнного ручья́.  

(А.А. Фет) 
Дни пóздней óсени браня́т 
обыкновéнно, 
Но мне онá милá, читáтель 
дорогóй... 

(А.С. Пушкин) 
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в) при обособленных членах предло-
жения; 
 
 
г) при вводных словах и обращениях, 
если они выделены в речевой такт, 
т.е. сопровождаются паузой. 

Родилá царúца в ночь 
Не то сы́на, не то дочь; 
Не мы́шонка, не лягýшку, 
А невéдому зверю́шку». 

(А.С. Пушкин) 
 

О Вóлга!.. колыбéль моя́!  
(Н.А. Некрасов) 

тире Жизнь прожúть – не пóле пе-
рейтú  

(пословица) 
Век живú – век учúсь 

(пословица) 
Спрáва – мóре, слéва – гóры. 

На границах речевых тактов (синтагм) 
при отсутствии знака препинания 

Я гля́нул вдоль аллéи / 
и увидáл молодóго воробья́ / 
с желтизнóй óколо клю́ва и 
пýхом на головé. 

(И.С. Тургенев) 
 

Упражнение 3. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитайте короткий рассказ М.М. Пришвина «Тихий снег» «про себя». 

Ответьте на вопросы после текста. Внимательно следя по тексту, про-

слушайте чтение рассказа преподавателем. 

 

петýх – птица с красным гребнем на голове и шпорами на ногах 
заорáть ← орáть – начать сильно кричать 
ворóна – птица с черным оперением 
дя́тел – птица с перьями на теле, желтоватыми крыльями и 
с красной шапочкой на голове 
барабáнить – стучать 
сóйка – птица с ярким оперением и длинным хвостом  
благодáть – незаслуженный, незаработанный, добрый Божий дар 
для человека 
тúше воды́, нúже травы́ – фразеологизм со значением `тихий, 
незаметный` 
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 И. Медведев, Театр луны, 2014.  

Холст, масло 
Тúхий снег 

М.М. Прúшвин 

Говоря́т о тишинé: «Тúше воды́, нúже травы́...». Но что мóжет 

быть тúше пáдающего снéга! Вчерá весь день пáдал снег, и как 

бýдто это он с небéс принёс тишинý... И вся́кий звук тóлько усúливал 

её: петýх заорáл, ворóна звалá, дя́тел барабáнил, сóйка пéла всéми 

голосáми, но тишинá от всегó э́того рослá. Какáя тишинá, какáя 

благодáть. 

 
1. Можно ли по названию рассказа опре-

делить его содержание?  

 

2. Найдите в тексте сравнительные кон-

струкции. 
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Упражнение 4. Фонетическая разминка: артикуляцию звукосочетаний 

тренируйте произнесением сочетаний.  

тра 
тро 
тру 
тры  
тре 
три 

сне 
сно 
сну 
сны 
сна 
сни 

при 
про 
пру 
пры 
пре 
пра 

все 
всо 
всу 
всы 
вса 
вси 

зва 
зво 
зву 
звы 
зве 
зви 

сла 
сло 
слу 
слы 
сле 
сли 

бла 
бло 
блу 
блы 
бле 
бли 

 

Упражнение 5. Прочитайте скороговорки на отработку артикуляции зву-

ков с, с', чётко дифференцируя их.  
(Источник: http://deti.sbornik-mudrosti.ru/differenciaciya-zvukov-sh-i-s/) 

У Сéни и Сáни в сéнях сом с усáми. 
У осы́ не усы́, не усúща, а ýсики. 
Упражнение 6. Произведите логическую размётку текста короткого рас-

сказа М.М. Пришвина «Тихий снег». Прочитайте текст выразительно. 

3. Какие звуки природы перечислены в 

рассказе? 

 

4. Соответствует ли содержание расска-

за М.М. Пришвина тому, что вы видите на 

картине художника Игоря Медведева 

«Театр луны»? Обоснуйте свой ответ.  

 

5. А вам нравится зима? Если да ˗ чем 

именно? Если нет – почему? 

 

 

6. Знаете ли вы, что означает устойчивое 

выражение «Тише воды, ниже травы»? 

 

 

 

Упражнения на отработку  

техники речи 
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Упражнение 7. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитайте лирическое стихотворение Ф. Тютчева «Весéнние вóды» 

«про себя». Ответьте на вопросы после текста. Внимательно следя по 

тексту, прослушайте чтение стихотворения преподавателем. 

 

сóнный – погружённый в сон, спящий 
брег – (устар.) берег 
бегýт ← бежáть – здесь: быстро текут 
блéщут ← блистать – светить, сиять, сверкать 
глася́т ← гласить – (устар.) сообщать о чём-
либо, объявлять что-либо  
гонцы́ – те, кого послали, здесь: ручьи 
румя́ный – передающий оттенок красного  
хоровóд – распространённый у славян древний 
народный круговой обрядовый танец 

 

 
И. Медведев, Март, 2014.  

Холст, масло 
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Ф. Тютчев, русский поэт-лирик, 

1803-1873 

Весéнние вóды 
Ф. Тютчев 

Ещё в поля́х белéет снег, 

А вóды уж веснóй шумя́т – 

Бегýт и бýдят сóнный брег, 

Бегýт, и блéщут, и глася́т... 

Онú глася́т во все концы́: 

«Веснá идёт, веснá идёт, 

Мы молодóй весны́ гонцы́, 

Она нас вы́слала вперёд! 

Веснá идёт, веснá идёт, 

И тúхих, тёплых мáйских дней 

Румя́ный, свéтлый хоровóд 

Толпúтся вéсело за ней!..» 

(1830) 

 

 
1. Какие времена года изображаются в данном 
стихотворении? 

 

2. Какими словами поэт выражает своё отноше-
ние к Весне?  

 

3. Какими звуками наполнено стихотворение?   
4. Как вы думаете, почему в стихотворении так 
много глаголов? 

 

5. Соответствует ли содержание стихотворения 
Ф. Тютчева тому, что вы видите на картине ху-
дожника Игоря Медведева «Март»? Обоснуйте 
свой ответ.  

 

6. А вам нравится весна? Если да – чем имен-
но? Если нет – почему? 
(Источник: http://npc-news.ru/?p=13608) 

 

http://npc-news.ru/?p=13608
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Упражнение 8. Прочитайте скороговорки на отработку артикуляции вы-

деленных звуков. 

С Ш 
Са-са-са – в нáшем пáрке чудесá 
Со-со-со – э́то чýдо-колесó 
Су-су-су – вúжу ря́дом кáссу 
Сы-сы-сы – растрепáлись вóлосы 

Шестнáдцать шли мышéй,  
И шесть неслú грошéй;  
А мы́ши, что поплóше  
Шумлúво шáрят грóши.  

В Щ 
Ва-ва-ва – вот высóкая травá 
Вы-вы-вы – дáже вы́ше головы́ 
Ве-ве-ве – василькú видны́ в травé 
Ву-ву-ву – василькóв букéт нарвý 

Ощ-ощ-ощ – бýдем мы готóвить борщ 
Ща-ща-ща – нéт свёклы для борщá 
Щи-щи-щи – приготóвим лýчше щи 
Щу-щу-щу – я капýсту поищý 

 
Упражнение 9. Произведите логическую размётку текста стихотворения 

Ф. Тютчева «Весéнние вóды». Прочитайте текст выразительно. 

 

Упражнение 10. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитатайте русскую народную сказку «Рéпка» «про себя». Ответьте 

на вопросы после текста. Внимательно следя по тексту, прослушайте 

аудиозапись сказки. 

 

 

рéпка – корнеплóд 
крепкá ← крéпкий – сильный 
сладка ← слáдкий – имеющий приятный вкус, свой-
ственный сахару или мёду 
тя́нут ← тянýть – напрягаясь, тащить к себе 
пир горой – большой званый обед или ужин  

 

 

 

Упражнения на отработку 

 техники речи 
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Рéпка 

Рýсская нарóдная скáзка 
 

Посадúл дед рéпку и говорúт: 

– Растú, растú, рéпка, сладкá! Растú, растú, рéпка, крепкá! Вы́росла 

рéпка сладкá, крепкá, большáя-пребольшáя. Пошёл дед рéпку рвать: 

тя́нет-потя́нет, вы́тянуть не мóжет. Позвáл дед бáбку. 

Бáбка за дéдку,  

Дéдка за рéпку – 

Тя́нут-потя́нут, вы́тянуть не мóгут. Позвалá бáбка внýчку. 

Внýчка за бáбку,  

Бáбка за дéдку, 

Дéдка за рéпку – 

Тя́нут-потя́нут, вы́тянуть не мóгут. Позвалá внýчка собáчку Жýчку. 

Жýчка за внýчку,  

Внýчка за бáбку, 

Бáбка за дедку, 

Дедка за репку – 

Тя́нут-потя́нут, вы́тянуть не мóгут. Позвалá Жýчка кóшку Мáшку. 

Кóшка за Жýчку,  

Жýчка за внýчку, 

Внýчка за бáбку, 

Бáбка за дéдку, 

Дéдка за рéпку – 

Тя́нут-потя́нут, вы́тянуть не мóгут. Позвалá кóшка мы́шку. 
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Мы́шка за кóшку,  

Кóшка за Жýчку, 

Жýчка за внýчку, 

Внýчка за бáбку, 

Бáбка за дéдку, 

Дéдка за рéпку – 

Тя́нут-потя́нут – и вы́тянули рéпку. И был у них пир горóй. Позвáли 

они внýчку, и собáчку Жýчку, и кóшку Мáшку, и дáже мá-а-ленькую 

мы́шку. 

(Источник: https://studfiles.net/preview/6207668/page:45/) 

 

Упражнение 11. Самостоятельно произведите логическую размётку тек-

ста русской народной сказки «Репка». Прочитайте текст выразительно. 

  

 
1. Назовите главных героев сказки. Как 

они появляются в сказке? 

 

2. Перечислите глаголы, которые пере-

дают последовательность действий ге-

роев сказки. 

 

 
   

3. Приведите примеры синтаксического 

параллелизма, повторов, которые созда-

ют певучесть сказки. 

 

4. Какие две наиболее важные мысли 

следует передать в процессе чтения? 

 

https://studfiles.net/preview/6207668/page:45/
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Скáзка ложь – да в ней намёк, дóбрым мóлодцам урóк 
(русская пословица) 

 

 
 

Тема 4. Выразительное чтение в системе анализа сказки 
 

Цель: знакомство с особенностями выразительного чтения в системе 

исполнительского анализа сказки 

План  

1. Сказка – жанр устного народного творчества 

2. Исполнительский анализ сказки «Лиса, заяц и петух» 

3. Отработка навыков диалогического (по ролям) чтения 
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Упражнение 1. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже.  

 

жанр – вид художественных произведений со своими сюжет-
ными и стилистическими признаками 
морáль – нравоучительное заключение в конце или в начале 
сказки/басни  
нравоучительный ← нравоучéние – поучение, внушение 
нравственных истин; содержащий мораль 
ярлы́к – здесь: шаблон, стандарт 
злой – недобрый 
труслúвый –легко поддающийся чувству страха 
обхитрúть – обмануть 
ритмúчность – размеренность, равномерность 
развя́зка – завершающая часть произведения, которая приво-
дит сюжет к логическому концу 

 

Упражнение 2. Внимательно прочитайте памятку. Ответьте на вопросы 

после памятки. 

 
 

 
Сказка – один из основных жанров устного народного 

творчества. 

 

Русские народные сказки делятся на три группы:  

• Сказки о животных  

• Волшебные сказки  

• Бытовые сказки  

 

Герои русских народных сказок часто представлены в лице 

животных. 

 
Животные в сказках всегда отображали характер человека. 

Но мораль всех сказочных историй заключалась в том, что 

не стоит вешать ярлыки даже на самых злых героев, ведь 

всегда может встретиться трусливый заяц, который смо-

жет обхитрить лису и победить волка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Сказки относятся к произведениям устного народного 

творчества, и потому они очень музыкальны, певучи.  

 

Русские народно-песенные интонации создают напев-

ность, слитность, мелодичность произнесения, поэтому 

при чтении сказок следует соблюдать спокойный, медлен-

ный темп речи. 

 

Задача исполнителя – читать (или рассказывать) сказку 

так, чтобы слушатели сразу поняли, каков тот или иной 

герой и как к нему относиться. Исполнитель сможет пере-

дать характеры героев, если при чтении будет акцентиро-

вать внимание на интонационной передаче поведения ге-

роев, вариациях силы голоса, логических паузах и ударе-

ниях. 

 

При чтении сказки нужно выделять слова, усиливающие 

эмоциональную напряженность. Повторы придают сказоч-

ному стилю ритмичность и предполагают неторопливость 

изложения.  

 

Концовку сказки следует читать в разговорной манере. Так 

как обычно сказки имеют счастливый конец, то при чтении 

концовки нужно передать радость от счастливой развязки.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. На какие три группы делятся русские народные сказки? 

2. Что создают народно-песенные интонации? 

3. Какова задача исполнителя русских народных сказок? 

4. Что придают повторы сказочному стилю? 
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Упражнение 3. Прочитайте пословицы, представленные ниже. Скажите, 

есть ли соответствия этим пословицам в вашей культуре?  

Не смóжешь защитúть 
свой очáг – завладéет 
враг  
 
Ум даёт сúлу,  
сúла даёт хрáбрость  
 
Смекнёшь да схит-
рúшь – врагóв по-
бедúшь  

 
 

Упражнение 4. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте русскую народную сказку «Лиса, заяц и петух» «про себя». Вни-

мательно следя по тексту, прослушайте аудиозапись сказки. 

 

ледянáя – из снега 
лубянáя – из дерева  
закоýлочки ← закоýлки – незаметные, глухие улицы 
посечú ← посèчь – ранить чем-либо острым 
крúнка – глиняный горшок для молока, масла 

 
Лиса, заяц и петух  

Русская народная сказка 

úли-бы́ли лисá да зáяц. У лисúцы былá избёнка ледянáя, а у 

зáйчика лубянáя; пришлá весна-краснá – у лисúцы растáяла, а у зáй-

чика стоúт по-стáрому.  

Лисá попросúлась у зáйчика погрèться, да зáйчика-то и вы́гнала.  

Идёт дорóгой зáйчик да плáчет, а емý навстрèчу собáки:  

– Тяф, тяф, тяф! Про что, зáйчик, плáчешь?  

А зáйчик говорúт:  

– Отстáньте, собáки! Как мне не плáкать? Былá у меня́ избёнка лу-

бянáя, а у лисы́ ледянáя, попросúлась онá ко мне, да меня́ и вы́гнала.  
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– Не плачь, зáйчик! – говорят собáки. – Мы её вы́гоним.  

– Нет, не вы́гоните!  

– Нет, вы́гоним! Подошлú к избёнке:  

– Тяф, тяф, тяф! Подú, лисá, вон! А онá им с печú:  

– Как вы́скочу, как вы́прыгну, пойдýт клочкú по закоýлочкам!  

Собáки испугáлись и ушлú.  

Зáйчик опя́ть идёт да плáчет. Емý навстрèчу медвèдь:  

– О чём, зáйчик, плáчешь? А зáйчик говорúт:  

– Отстáнь, медвéдь! Как мне не плáкать? Былá у меня́ избёнка лу-

бянáя, а у лисы́ ледянáя; попросúлась онá ко мне, да меня́ и вы́гнала.  

– Не плачь, зáйчик! – говорúт медвèдь. – Я вы́гоню её.  

– Нет, не вы́гонишь! Собáки гнáли – не вы́гнали, и ты не вы́гонишь.  

– Нет, вы́гоню! Пошлú гнать:  

– Подú, лисá, вон! А онá с печú:  

– Как вы́скочу, как вы́прыгну, пойдýт клочкú по закоýлочкам!  

Медвèдь испугáлся и ушёл.  

Идёт опя́ть зáйчик да плáчет, а емý навстрèчу бык:  

– Про что, зáйчик, плáчешь?  

– Отстáнь, бык! Как мне не плáкать? Былá у меня́ избёнка лубянáя, а 

у лисы́ ледянáя; попросúлась онá ко мне, да меня́ и вы́гнала.  

– Пойдём, я её вы́гоню.  

– Нет, бык, не вы́гонишь! Собáки гнáли – не вы́гнали, медвèдь гнал – 

не вы́гнал, и ты не вы́гонишь.  

– Нет, вы́гоню. Подошлú к избёнке:  

– Подú, лисá, вон! А онá с печú:  

– Как вы́скочу, как вы́прыгну, пойдýт клочкú по закоýлочкам!  

Бык испугáлся и ушёл.  

Идёт опя́ть зáйчик да плáчет, а ему навстрèчу петýх с косóй:  

– Кукурекý! О чём, зáйчик, плáчешь?  
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– Отстáнь, петýх! Как мне не плáкать? Былá у меня́ избёнка лубянáя, 

а у лисы ледянáя; попросúлась онá ко мне, да меня́ и вы́гнала.  

– Пойдём, я вы́гоню.  

– Нет, не вы́гонишь! Собáки гнáли – не вы́гнали, медвèдь гнал - 

не вы́гнал, бык гнал - не вы́гнал, и ты не вы́гонишь!  

– Нет, вы́гоню! Подошлú к избёнке:  

– Кукурекý! Несý косý на плечú, хочý лисý посечú! Подú, лисá, вон!  

А онá услыхáла, испугáлась, говорúт:  

– Одевáюсь...  

Петýх опя́ть:  

– Кукурекý! Несý косý на плечú, хочý лисý посечú! Подú, лисá, вон!  

А онá говорúт:  

– Шýбу надевáю.  

Петýх в трèтий раз:  

– Кукурекý! Несý косý на плечú, хочý лисý посечú! Подú, лисá, вон!  

Лисúца вы́бежала; он её зарубúл косóй-то и стал с зáйчиком жить да 

поживáть да добрá наживáть.  

Вот тебè скáзка, а мне крúнка мáсла.  
 

Упражнение 5. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Са-

мостоятельно прочитаете сказку «Лиса, заяц и петух». Определите сю-

жетную линию: разделите на смысловые части. Пользуясь схемой, при-

ведённой ниже, определите завязку, развитие действия, кульминацию и 

развязку сказки. Ответьте на вопросы. 

 

сюжéт – развитие действия, ход событий в произведении 
композúция – структура произведения 
экспозúция – часть сюжета, которая предшествует завязке 
завя́зка – это событие, которое является началом действия 
кульминáция – самый напряженный момент в развитии 
действия 
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Схема сюжета и композиции сказки 

 

 

 

На какие части можно разделить сказ-
ку? С чего начинается сказка? Найдите 
это место в тексте. 

 

Прочитайте, какими словами заканчи-
вается первая часть? Найдите их в 
тексте. 

 

Какое событие лежит в основе разви-
тия сюжета, действия? 

 

Где заканчивается вторая часть? 
Найдите этот фрагмент в тексте. 

 

Какую часть сказки можно читать раз-
вязкой? 

 

Кто пытается помочь зайчику в беде?   
Кто и почему смог выгнать лису?  

 

 

 

Упражнения на развитие гибкости голоса  

 
Упражнение 6. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте стихотворение известного детского писателя Э. Успенского «про 

себя». Подготовьте чтение текста по ролям, соблюдая ироничную инто-

нацию в вопросительных фразах без вопросительных слов (в репликах 

мамы). 



49 
 

 

налёт ← налетéть – нападение с целью грабежа 
обвал – падение с гор обломков скал и снежных глыб  
бóты – высокие калоши 

Разгром 
Э. Успенский  

Мáма прихóдит с рабóты, 

Мáма снимáет бóты, 

Мáма прохóдит в дом. 

Мáма глядúт кругóм. 

– Был на квартúру налёт? 

– Нет. 

– К нам приходúл бегемóт? 

– Нет. 

– Мóжет быть, дом не наш? 

– Наш. 

– Мóжет, не наш этáж? 

– Наш. 

Прóсто приходúл Серёжка, 

Поигрáли мы немнóжко. 

– Знáчит, это не обвáл? 

– Нет. 

– Знáчит, слон не танцевáл? 

– Нет. 

– óчень рáда. Оказáлось, 

Я напрáсно волновáлась  

Упражнение 7. Не торопясь и правильно артикулируя, прочитайте ско-

роговорки с интонацией удивления/умиления, помните о логических и 

эмоциональных паузах. 
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Кукýшка кукушóнку  

купúла капюшóн.  

Надéл кукушóнок капюшóн –  

Как в капюшóне он смешóн. 

 
  

 

На щёчках у Ваню́шки  

вы́шли конопýшки.  

Ры́женькие тóчки  

облепúли щёчки. 

 

Упражнение 8. Не торопясь и правильно артикулируя, прочитайте сти-

хотворение с заданной интонацией (ИК-2, ИК-1), помните о логических и 

эмоциональных паузах. 

 

– Воробéй, чегó ты ждёшь? 

– Крóшек хлéбных не клюёшь? 

– Я давнó замéтил крóшки, 

– Да бою́сь сердúтой кóшки. 

(Р. Гудовский) 

 

Упражнение 9. Разработайте партитуру русской народной сказки 

«Лисá, зáяц и петýх». Подготовьте выразительное чтение сказки по 

ролям. 
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Верь своúм очáм, а не чужúм речáм 
(Русская пословица) 

 

 

Тема 5. Выразительное чтение в системе анализа басни 

 

Цель: знакомство с особенностями выразительного чтения в системе 

исполнительского анализа басни 

 

План  

1. Басня – жанр дидактической литературы  

2. Исполнительский анализ басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»  

3. Отработка навыков монологического чтения 

4.  

Упражнение 1. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Внимательно прочитайте памятку о том, как следует читать басни. От-

ветьте на вопросы. 
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ба́сня – стихотворное или прозаическое литературное произ-
ведение нравоучительного, сатирического характера  
порóки – недостатки 
убеждённость – твёрдая вера во что-либо 
идéя – мысль 
намéрения – желание 
персонáж – герой 
перевоплощáться – принимать какой-либо вид, образ 
рúфма – повторение более и менее сходных сочетаний звуков 
ритмический ← ритм – повторение однотипных отрезков 
ломáть – нарушать 

 

 
 

 

Басня – это жанр дидактической литературы, с традиционным кру-

гом сюжетов, образов, мотивов, морализаторским выводом. Мо-

раль помогает понять смыысл басен. Перед чтением морали де-

лается длительная пауза.  

 

Основной метод художественного прочтения басни – это яркое, 

искреннее, непринужденное рассказывание о событии так, как 

будто сам чтец его наблюдал.  

 

Для исполнения басен характерны естественность, простота и 

убеждённость, поэтому ее чтение предполагает естественный 

тон, близкий к разговорной речи. При этом очень важен непосред-

ственный контакт со слушателями. 

 

В басне исполнитель не просто излагает события, а передаёт 

своё отношение к ним. Для этого необходимо усвоить идею бас-

ни, понять мысли и намерения автора. 

 

Речь героев даётся с учётом их индивидуальных особенностей, 

внешнего вида, характера, поступков. Исполнитель как бы цити-

рует речь персонажей, пересказывает её, но не перевоплоща-
ется в передаваемый образ. 
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Басни, как правило, имеют стихотворную форму. К стихотворным 

ритмическим строкам надо относиться очень внимательно, строго 

соблюдать их и не ломать стихотворной строки. 

 

Следует также соблюдать необычные ударения, поставленные 

автором, иначе нарушится рифма и стих утратит свою поэтиче-

скую стройность. (по тексту [1]). 
 

Вопросы к тексту 

1. Что характерно и важно для исполнения басен? 

2. Какова роль исполнителя басни? 

3. Какой должна быть речь героев? 

4. Чего не нужно делать исполнителю? 
 

Упражнение 2. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте басню И.А. Крылова «Ворóна и лисúца» «про себя». Внима-

тельно следя по тексту, посмотите видеозапись басни по ссылке: 
https://youtu.be/mFWOHQpYhjk. 

 

лесть – лицемерное угодливое восхваление. Родственное слову 
льстец 
лицемéрие – неискренность 
взгромоздя́сь – взобраться/залезть на верх чего-либо 
пленúл ← пленúть – очень сильно понравиться 
плутóвка – ловкая обманщица, мошенница 
áнгельский голосóк – нежный, добрый 
вещýнья – предсказательница, в сказках, легендах она предсказыва-
ла недоброе 
царь-птúца – лучшая из лучших 
бог послáл кусóчек сы́ру – так говорили раньше о добытом случай-
но, полученном без труда. Сыр на Руси был редкостью и считался за-
морским лакомством; диковинная находка 
всё не впрок – не на пользу  
твердúли ← твердúть – повторять 
гнуснá ← гнýсный – очень плохой, вызывающий отвращение, под-
лый  
призадýмалась ← задýматься – начать думать 
близёхонько – близко 
сы́рный дух – здесь: запах сыра 

https://youtu.be/mFWOHQpYhjk


54 
 

свéтик – обращение уменьшительно-ласкательное 
éжели – устар. союз если 
петь мастерúца – здесь: умение хорошо петь 
вскружúлась головá – потерять способность трезво оценивать се-
бя, свои возможности 
в зобý дыхáнье спёрло – от радости, волнения, страха или чего-то 
подобного перехватило дух (дыхание) 
 

Ворóна и лисúца 
И.А. Крылов  

Уж скóлько раз твердúли мúру,  

Что лесть гнуснá, вреднá; но только всё не впрок,  

И в сéрдце льстец всегдá оты́щет 

уголóк.  

♦ ♦ ♦ 

Ворóне где-то бог послáл кусóчек сы́ру;  

На ель Ворóна взгромоздя́сь,  

Позáвтракать бы́ло совсóм уж собралáсь,  

Да призадýмалась, а сыр во рту держáла.  

На ту бедý, Лисá близёхонько бежáла;  

Вдруг сы́рный дух Лисý остановúл:  

Лисúца вúдит сыр, – Лисúцу сыр пленúл.  

Плутóвка к дéреву на цы́почках подхóдит;  

Вертúт хвостóм, с Ворóны глаз не свóдит  

И говорúт так слáдко, чуть дышá:  

«Голýбушка, как хорошá!  

Ну что за шèйка, что за глáзки!  

Расскáзывать, так, прáво, скáзки!  

Какúе пёрышки! какóй носóк!  

И, вéрно, áнгельский быть дóлжен голосóк!  

Спой, свéтик, не стыдúсь! Что éжели, сестрúца,  

При красотè такóй и петь ты мастерúца, – 

Ведь ты б у нас былá царь-птúца!»  
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Вещýньина с похвáл вскружúлась головá,  

От рáдости в зобý дыхáнье спёрло, –  

И на привéтливы Лисúцыны словá  

Ворóна кáркнула во всё ворóнье гóрло:  

Сыр вы́пал – с ним былá плутóвка таковá.  

Упражнение 5. Самостоятельно прочитаете басню И.А. Крылова 

«Ворóна и лисúца». Ознакомьтесь с вопросами ниже и проведите смыс-

ловой анализ басни. 

 
1. Кто в басне хитрит, льстит?  

2. Почему Лисе удалось обма-
нуть Ворону? 

 

3. Как об этом говорит 
И.А. Крылов? 

 

4. Опишите внешность Вороны  

5. Можно ли Ворону назвать са-
мой красивой птицей? 

 

6. А что говорила Лиса о внеш-

ности ворон 

 

7. Какой голос у Вороны?  

8. А что говорила о голосе Во-
роны Лиса?  

 

9. Для чего Лиса так расхвали-

вала Ворону? 
 

10. Кого больше всего осуждает 

и высмеивает Крылов в басне? 
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Упражнение 6. Прочитайте отрывок I из басни и рекомендации для под-

готовки к выразительному чтению. 

 

Упражнение 7. Прочитайте отрывок II из басни и рекомендации для под-
готовки к выразительному чтению. 

II. «Голубушка, как хороша!  
Ну что за шейка, что за глазки!  
Рассказывать, так, право, сказки!  
Какие перышки! Какой носок!  
И, верно, ангельский быть должен 
голосок!  
Спой, светик, не стыдись! Что, 
ежели, сестрица,  
При красоте такой и петь ты ма-
стерица, – 
Ведь ты б у нас была царь-
птица!»  

Эту часть надо прочитать так, чтобы 
раскрыть характер льстивой Лисы.  
 
Восклицательные знаки усиливают 
эмоциональную напряжённость 
сцены ожидания, поэтому требуют 
длительной психологической паузы: 
Лиса ждет ответной реакции Вороны. 
Ворона каждый раз отвечает Лисе 
каким-нибудь движением:  
«Ну что за шейка!» (поворачивает 
голову) 

 

Упражнение 8. Прочитайте отрывок III из басни и рекомендации для 
подготовки к выразительному чтению. 

III Вещуньина с похвал вскружи-
лась голова,  
От радости в зобу дыханье спёр-
ло, –  
И на приветливы Лисицыны слова  
Ворона каркнула во все воронье 
горло.  

Эту часть надо прочитать так, 
чтобы нарисовать Ворону в са-
мом неприглядном виде. Пока-
зать, в какой восторг она пришла 
от льстивых речей Лисы!  

 
I. Вороне где-то Бог послал кусо-
чек сыру;   
На ель Ворона взгромоздясь,  
Позавтракать было совсем уж со-
бралась,  
Да призадумалась, а сыр во рту 
держала.  
 

 
Эту часть надо прочитать так, что-
бы голосом охарактеризовать 
«призадумавшуюся» Ворону с цен-
ной находкой во рту.  
В слова «да позадýмалась» автор 
вкладывает иронический смысл, 
т.к. Ворона была глупа, и никаких 
умных мыслей у неё не могло 
быть.  



57 
 

 

 

Упражнения на развитие  

гибкости голоса 

Упражнение 9. Прочитайте фрагмент стихотворения С.Я. Маршака. 

Расставьте паузы, разделив фразы на смысловые отрезки. Выделите 

в этих отрезках главные слова. Объясните, почему вы выполнили имен-

но такое деление. 

 

Кто стучúтся в дверь ко мне 

С тóлстой сýмкой на ремнé, 

С цúфрой 5 на мéдной бля́шке, 

В сúней фóрменной фурáжке? 

Это он, 

Это он, 

Ленингрáдский почтальóн. 

У негó 

Сегóдня мнóго 

Пúсем 

В сýмке на бокý 

Из Ташкéнта, 

Таганрóга, 

Из Тамбóва 

И Бакý. 

 

Упражнение 10. Прочитайте стихотворение И. Токмаковой. Расставь-

те паузы, разделив фразы на смысловые отрезки. Выделите в этих от-

резках главные слова. Объясните, почему вы выполнили именно такое 

деление? 

 

Вóзле рéчки у обрыва 

Плáчет úва, плáчет úва. 

Мóжет, ей когó-то жáлко? 

Мóжет, ей на сóлнце жáрко? 

Мóжет вéтер шаловлúвый 

За косúчку дёрнул úву? 

Мóжет úва хóчет пúть? 

Мóжет, нам пойтú спросúть? 
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Упражнение 11. Прочитайте стихотворения. Расставьте паузы, разде-

лив фразы на смысловые отрезки. Выделите в этих отрезках главные 

слова. Объясните, почему вы выполнили именно такое деление? 

Жёлтый шýт и ры́жий шýт 
Разговóр такóй ведýт: 
– Гдé купúли вы, синьóр, 
Этот крáсный помидóр? 
– Вот невéжливый вопрóс! 

э́то сóбственный мой нóс.  
(С.Я. Маршак)  

 

Какóй чудéсный день! 
Какóй чудéсный пень! 
Какóй чудéсный я, 
И пéсенка моя!  
(К. Румянова) 

 

 

Упражнения на выработку  
дикционных качеств речи 

Упражнение 12. Прочитайте скороговорку на отработку артикуляции 

звуков Р и Л. Обратите внимание на фонетические процессы в области 

согласных и гласных: ассимиляцию звуков Ж и Ш, редукцию гласных 

О/А после твёрдых согласных и изменение гласного И.  

На опýшке в избýшке 

Живýт старýшки-болтýшки. 

У кáждой старýшки лукóшко, 

В кáждом лукóшке кóшка, 

Кóшки в лукóшках шьют старýшкам сапóжки. 

 
Упражнение 13. Разработайте партитуру басни И.А. Крылова «Ворона 

и лисица». Подготовьте выразительное чтение. 
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Поэтúческий язык — крáткий, сжáтый, картúнный и музыкáльный 
В. Г. Короленко 

 

 
 

Тема 6. Выразительное чтение в системе изучения  
лирических произведений 

 

Цель: знакомство с особенностями чтения лирических произведений 

 

План 

1. Особенности чтения лирических произведений 

2. Исполнительский анализ лирических произведений русских по-

этов: А.А. Фета «Шóпот, рóбкое дыхáнье, трéли соловья́…» и А.А. Блока 

«Ночь, ýлица, фонáрь, аптéка…» 
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Упражнение 1. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Вни-

мательно прочитайте памятку. Ответьте на вопросы. 

 

 

строфá – в стихотворении сочетание строк, которые обладают 
определённым ритмическим и интонационно-синтаксическим 
строением 
стих – ритмически соизмеримые отрезки художественной речи 
стихотвóрный перенóс – перенесение окончания законченно-
го по смыслу предложения из одной стихотворной строки или 
строфы в другую, следующую за ней  
рúфма – созвучие концов стихов, отмечающее их границы и свя-
зывающее их между собой 
ритм – периодическое повторение каких-либо элементов текста 
через определенные промежутки 
цезýра – пауза, разделяющая стихотворную строку на две (три) 
части 

 

 
 

 
Стихотворные строки посредством чередования рифм объеди-

няются в строфы, представляющие синтаксическое целое, ко-

торое выражает законченную мысль.  

 

 Строфа делит поэтическое произведение на логически закон-

ченные части, поэтому при чтении необходимо соблюдать 

стиховые паузы. 

 

Обучаясь читать лирическое произведение, важно научиться 

чувству ритма. Читая стихи, соблюдая ритм, приучаясь давать 

голосом мерные объемы слов, чтец учится музыкальности ре-

чи, умению владеть ею. 

 
Размер стиха, его ритм, характер рифм, звуковая организация 

должны учитываться на этапе, когда чтец определяет исполни-

тельскую задачу и готовит текст к выразительному чтению.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
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Стихотворный текст обычно печатается отдельными поэтиче-

скими строчками (речевыми звеньями), которые часто закан-

чиваются рифмами. Отдельный стих обычно равен такой 

строчке.  

 

Каждый стих обычно разделяется небольшой паузой, которая 

является обязательной нормой при чтении стихотворения. 

 

Если конец фразы не совпадает с концом стиха, то синтакси-

ческой паузы в его конце не требуется. Например,  

Во всём мне хóчется дойтú 

До сáмой сýти. 

В рáботе, в пóисках путú, 

В сердéчной смýте. (Б. Пастернак) 

 

Очень важно знать, что стихотворная строка может делиться 

на двустишия с помощью цезуры – дополнительной паузы, ко-

торая оттеняет рифму. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. На какие части делит строфа поэтическое произведение?  

2. Что необходимо соблюдать при чтении стихотворения? 

3. Чему важно научиться при обучении чтению лирического произве-

дение? 

4. Определяя исполнительскую задачу и готовя текст к выразительно-

му чтению, что должен учитывать чтец? 

5. Что является обязательной нормой при чтении стихотворения? 
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Фет 

Афанасий Афанасьевич 

русский поэт-лирик, переводчик 

 
  И.Е. Репин. 1882. Холст, масло 

 

Упражнение 2. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитайте историю создания стихотворения А. А. Фета «Шёпот, рóб-

кое дыхáнье». 

 

визúтная кáрточка – (перен.) какой-либо отличительный, 

очень характерный признак, однозначно указывающий на его 

обладателя (Википедия) 

единéние – тесная связь 

воссоздавáть – здесь: изображать, передавать 

мáгия – волшебство 

ключевóй – здесь: главный 

пробуждéние ← пробуждаться – просыпаться 

возрождéние ← возрождаться – здесь: оживать 

лобзáние – (устар.) поцелуи 
 

 И лобзация, и слёзы, и заря, заря…: 
мир душéвного и прирóдного в поэзии А.А. Фета 

  

Стихотворéние «Шёпот, рóбкое дыхáнье» принадлежит к рáнне-

му твóрчеству поэ́та А. А. Фéта и отнóсится к жáнру любóвной 

лúрики. Впервы́е онó бы́ло опубликóвано в 1850 г. и стáло егó 
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визúтной кáрточкой. úменно с э́того стихотворéния началáсь 

грóмкая слáва А. А. Фéта. 

Глáвной тéмой стихотворéния станóвится любóвь и единéние 
с прирóдой. Стихотворéние имéет конкрéтный сюжéт: в нём опúса-

но свидáние влюблённых в садý. Однáко в стихотворéнии нет изоб-

ражéния подрóбного развúтия егó взаимоотношéний с возлю́бленной, 

поэ́т воссоздаёт лишь сáмые вáжные момéнты э́того велúкого чýв-

ства. Всегó в 12 (двенáдцати) стрóках áвтору удаётся вы́разить 

цéлый ряд чýвств, óчень тóнко передáть все оттéнки переживáний 

лирúческого герóя.  

Картúны прирóды в лёгких крáсках зарú соотвéтствуют душéв-

ному состоя́нию влюблённых: и лобзáния, и слезы; и заря́, заря́.... 

Многотóчие не закáнчивает ночь любвú. В кáждой строфé своú 

цветá, своú крáски, своú звýки – а всё вмéсте – э́то красотá и мáгия 

любóвного свидáния. Такúм óбразом, ключевóй в стихотворéнии 

станóвится идéя пробуждéния и возрождéния, соединя́щие мир 

душéвного и прирóдного. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова главная тема стихотворения А. А. Фета? 

2. Какой сюжет имеет стихотворение? 

3. Чему соответствуют картины природы? 

4. Что становится ключевой идеей в стихотворинии?  

 

Упражнение 3. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитайте лирическое стихотворение А.А. Фета «Шёпот, рóбкое 

дыхáнье…» «про себя». Внимательно следя по тексту, прослушайте 

видеозапись стихотворения по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7Kcli0z9sg  

https://www.youtube.com/watch?v=Y7Kcli0z9sg
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рóбкий – нерешительный, несмелый  

трéли ← трель (ед.ч.) – переливчатое, дрожащее звучание 

колыхáнье ← колыхáть – слегка качать 

тень – тёмный силуэт 

ды́мный – здесь: бледный, непрозрачный 

пýрпур– краска ярко красного цвета 

óтблеск – отражение 

янтáрь – минерал, окаменевшая смола хвойных деревьев 

 

Шёпот, робкое дыханье…  
А.А. Фет 

Шёпот, рóбкое дыхáнье,  

Трèли соловья́, 

Серебрó и колыхáнье 

Сóнного ручья́, 

Свет ночнóй, ночны́е тèни,  

Тèни без концá,  

Ряд волшèбных изменèний 

Мúлого лицá, 

В ды́мных тýчках пýрпур рóзы, 

Óтблеск янтаря́,  

И лобзáния, и слёзы; 

И заря́, заря…(1850) 

 

Упражнение 4. Самостоятельно прочитаете стихотворение А.А. Фета 

«Шёпот, робкое дыханье…». Ознакомьтесь с вопросами ниже и прове-

дите смысловой анализ стихотворения. 

 
1. Назовите время суток, которое описывается 

в стихотворении А.А. Фета? 

 

2. Какими частями речи передаются события 

в данном тексте? 

 

3. Каких частей речи, передающих движение, 

нет в стихотворении? Почему, как вы думаете? 
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4. Найдите конец стихотворения. Как называ-

ются предложения, в которых перечисляются 

предметы, указывается место или время? 

Вспомните, какова их цель. 

 

5. Как называется связь между подобными 

предложениями? Какой интонацией следует 

их читать? 

 

6. Выделите слова, определяющие звук, со-

стояние, цвет. 

 

7. Что вы можете сказать о лирическом герое: 

кто он, что с ним происходит? Опишите его 

эмоциональное состояние. 

 

 

 

 

Блок 

Александр Александрович 

русский поэт, писатель, драматург, 

переводчик, литературный критик 

 

 

Упражнение 5. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже.  

 

дрáма – тяжёлое переживаение, причиняющее нравствен-

ные страдания 

мрáчный – здесь: безрадостный  
обречённость – ощущение безысходности 

композúция – составление целого из частей 

атрибýт – существенные свойства объекта 

óблик – внешний вид 
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Упражнение 6. Прочитайте историю создания стихотворения «Ночь, 

ýлица, фонáрь, аптéка…». Ответьте на вопросы после текста. 

 
 

  

В пóисках утрáченной гармóнии 

 
Стихотворéние бы́ло напúсано А.А. Блóком 10 октября 1912 года 

в Петербýрге. Егó мóжно отнестú к филосóфской лúрике, к котóрой 

поэ́т прихóдит пóсле тогó, как испы́тывает лúчную дрáму – смерть 

сы́на и отцá, и впервы́е пытáется разобрáться, зачéм человéк 

прихóдит в э́тот мир. 

Лирúческий герóй стихотворéния размышляет о жúзни, но мы́сли 

герóя мрáчные, в интонáциях егó – душéвная устáлость, тосклúвая 

обречённость (идéя). Жизнь представля́ется емý зáмкнутым крýгом, 

из котóрого нет вы́хода. Безнадёжность э́той ситуáции подчёркива-

ет слóво фонáрь, замыкáющий стихотворéние. Ударéние в нём пáда-

ет на послéдний слог, что придаёт всéй строфé жёсткость и завер-

шённость. 

э́ту зáмкнутость создаёт кольцевáя композúция стихо-

творéния: поэтúческая мысль открывáется и замыкáется óбразами 

нóчи, фонаря́, аптéки. Прострáнство стихотворéния огранúчено 

мрáчной ýлицей, её атрибýтами; жúзни и движéния нет, врéмя слóвно 

остановúлось, и дáже спустя́ чéтверть вéка ничегó в жúзни лирúче-

ского герóя не измéнится.  

Извéстно, что в рýсской поэ́зии свет явля́ется сúмволом 

надéжды, добрá, гармóнии и вéры. У А.А. Блóка, напрóтив, свет – 

«бессмы́сленный и тýсклый».  
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Стихотворéние состоúт из двух частéй. В пéрвой чáсти го-

ворúтся о жúзни, во вторóй – о смéрти. Однáко душéвное состоя́ние 

герóя таковó, что он не вúдит здесь разлúчий. Он говорúт о том, 

что, умирáя, душá воплотúтся в какóм-то нóвом óблике, но и тогдá 

её бýдут окружáть какúе-то навя́зчивые óбразы (Источник: 

https://litfest.ru/analiz/noch-ulitsa-fonar-apteka.html). 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какое событие повлияло на создание этого стихотворения? 

2. Какие чувства переживает лирических герой? 

3. Перечислите образы, которые символизируют одиночество 

и безысходность героя. 

4. Как вы считаете, есть ли будущее у лирического героя? 

 

Упражнение 7. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Прочитайте лирическое стихотворение А.А. Блока «Ночь, улица, фо-

нарь, аптека…» «про себя».  

Внимательно следя по тексту, прослушайте видеозапись стихотворения 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=qyhCik5EJ9E&feature=emb_logo  

 

 

бессмы́сленный– бесполезный  
тýсклый – неяркий, слабый 
чéтверть – русская единица измерения, равная 1/4 
исхóд – выход из сложившейся ситуации 
встарь – нареч.: в старину, в прежнее время 
рябь – мелкое волнение воды из-за ветра 

 

https://litfest.ru/analiz/noch-ulitsa-fonar-apteka.html
https://www.youtube.com/watch?v=qyhCik5EJ9E&feature=emb_logo
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Ночь, улица, фонáрь, аптèка… 
А. А. Блок 

 

Ночь, ýлица, фонáрь, аптéка, 

Бессмы́сленный и тýсклый свет, 

Живú ещё хоть чéтверть вéка – 

Всё бýдет так. Исхóда нет. 

Умрёшь – начнёшь опя́ть сначáла 

И повторúтся всё, как встарь: 

Ночь, ледянáя рябь канáла, 

Аптéка, ýлица, фонáрь. (1912)  
 

Упражнение 9. Ознакомьтесь с вопросами ниже и проведите смысловой 

анализ стихотворения А.А. Блока «Ночь, ýлица, фонáрь, аптéка…». 

 
1. Скажите, какое время суток описывается 

в стихотворении А.А. Блока? Найдите эти 
слова в тексте. 

 

2. Какими частями речи передаётся это 
время суток в тексте? 

 

3.  Как называются предложения, в которых 

перечисляются предметы, указывается ме-
сто или время? Вспомните, какова их цель.  

 

4. Выделите слова, определяющие состоя-
ние безысходности. 

 

7. Что вы можете сказать о лирическом ге-
рое? Что с ним происходит?  

 

8. Можно ли определить тему стихотворения?  
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Упражнения на выработку  

дикционных качеств речи 

 

Упражнение 10. Не торопясь и правильно артикулируя, тренируйте 

чтение скороговорок.  

 
По дорóге тóпал тóполь. 

Тóполь тóпал в Севастóполь, 

Ну а ря́дом тóпал Сéва.  

Тóполь спрáва, Сéва слéва. 

Где же Сéва с тóполем? 

Ужé под Севастóполем. 

Зúмним ýтром от морóза 

На зарé звеня́т берёзы. 

*** 

У ежá – ежáта, у ужá – ужáта. 

У чижá – чижáта,  

У жукá – жучáта. 

 

 

 

 

Упражнения на развитие 

гибкости голоса  

 
Упражнение 11. Прочитайте выразительно текст, обращая внимание на 

интонации. 

 

Меня́ ужáлила пчелá.  

Я закричáл: «Как ты моглá?!» 

Пчелá в отвéт:  

«А ты как мог  

Сорвáть любúмый мой цветóк?  

Ведь он мне был уж-жáсно нýж-жен:  

Я береглá егó на ýж-жин!»  

(М. Бородицкая) 
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Упражнение 12. Разработайте партитуру стихотворений А. А. Фета 

«Шёпот, рóбкое дыхáнье…» и А. А. Блока «Ночь, ýлица, фонáрь, 

аптéка…». Пользуясь памяткой по подготовке к выразительному чтению 

(см. Приложение 1), сравните анализируемые тексты. Подготовьте вы-

разительное чтение стихотворений. 

 
Язы́к есть úсповедь нарóда: 
В нём слы́шится егó прирóда, 
Егó душá и быт роднóй. 

П.А. Вяземский 
 

 
И.И. Левитан Вечерний звон, 1892. 

Холст, масло 
 

Тема 7. Выразительное чтение в системе изучения  
прозаических произведений 

 

Цель: знакомство с особенностями чтения прозаических произведений 
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План 

1. Особенности чтения прозаических произведений

2. Исполнительский анализ коротких рассказов М. М. Пришвина

о природе «Временá гóда»: «Дерéвья в лесý», «Вéтреный день»,

«Пéсня воды́», «Рожь наливáется»

Упражнение 1. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Вни-

мательно прочитайте памятку.

строфá – группа стихов, объединённых каким-либо формаль-
ным признаком, периодически повторяющимся из строфы 
в строфу  
стих – художественная речь, организованная делением на рит-
мически соизмеримые отрезки; поэзия в узком смысле; в частно-
сти 
стихотвóрный перенóс – перенесение окончания законченно-
го по смыслу предложения из одной стихотворной строки или 
строфы в другую, следующую за ней 

 (ru.wikipedia.org) 

Перечитывайте текст внимательно и определите его содержание, мысли, 
чувства, настроение и переживания автора и героев. 

Определите свое отношение к событиям, персонажам, картинам природы. 
Мысленно представьте их. 

Определите для себя задачу: решите, что хотите сообщить слушателям 
при чтении и что они должны понять. 

В соответствии с задачей чтения продумайте и выберите интонационные 
средства: тон, темп чтения, пометьте паузы и логические ударения. 

При чтении соблюдайте соответствующие смыслу текста интонации (во-
прос, утверждение и т.д.), а также старайтесь придать голосу нужные 
эмоциональные окраски. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lb6837&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.wo7JG9bjQfbnJedqKtNDoJnechbMyxUcHWfF4sCoCtl6dnVraWttZGh5amZuZGJp.a6e5812dc5ea1744fa36a06e0bc47825446f1495&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNxc0LPubCMExIZPNXxW3PpTCiyfIfXt2QBrzZ8L1KdJarj8udIA-rictS0uRqm7tIA9E6d6IphN59DKKRMsxnAyl5UK4MGlzRgl9H-KGEpufxUbaO51xB3Pl-Ha1DOrCj-Zu_Hk_FTH12sG_GjqWT4oVW1J7p-ZPDcJPZ_Ftld8OGzSOw8BE82xKR8mhxWAmdOgCvSG6hWD5cqfT-8VpeMBltRscuuXV-e2Me6Knw5xrVxx2InEticYUVVooS-azkjpyHY40qmUCZJsLAB9YVv-nzD6WrqzmnzKzKdCM2l8BSozDO9G3imzdAEZSSPXpdksn5vuw3j1U56HhOTALUIGzr1yEHc-btDn27_K9LOI7-ng8Gu3r6UoYplEA_csdTDCiqZjaVyZtq_UPfdmyTthf2LXtT4NMaEpG9YEaAn5tfZfH5tAq8X_oP9ZzIuG2PN_f_3gyBQ4hbqTyvuft5CR0tTnzDhkP8As2D3vYWVCdnV18GySeWO5zI5Y74ONjCNU8SomJdYE9n33guzIFm77OvJsuVxP7HS4pBZ7tAQtNKAwhhJxGaemdEHani87CsSse0fslo-g1wXFj8iUK9Pgn75fnh_wb-sajm5lvg0Qxn3P6U-auryDysmgPnKD1Vv0bbd_ql8doM3IFIwV9krSdc3WZe8BZ4dukTOxyA5ZkSAqOBhZjr2Rtij2ApFuvNdBkgehnqQNfSW62KPL7vnbyCFEajYzXbHaUXi7SCJlkE1sERqFwKNoNpRcqPshrEyRLeb9ZzV6TC5f5DYgYC7Y5pqx9VX3virOulMddo-f4F9SQdf6JpuhAyJ3U4_Bf8gfUchDMMPxg8nmkL0VccNfYy28EZzsAaSbgVNjl0R4x4PnWw1-O0nksRP0NUu0OJGlWUnaBsDPDNt3FjMgKgFE5kSdTeKviJWPFUwzuAjytm3GaYm1iy8pvg1vSFkKlpGqnwMsZtAVzUQuK-myecWx5O6czSkl81LVIjz72RI5ek7IMic5GugXr3TnEznXde-i1kjsVvJHT-hoSJ8AXP3ian5bFbHSvm9eJboHXBDIJY-4EQnWqfBd6-8egf9mhCrBjWjR82WtxX6mVOhz_yb-MugO33iKrF8LJhyOubI6T7OvSuEKJ91Ea-nU3tqEM91w7apk3Jr3vQElPiIPAge6muuP4qh0QQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXeUtuclAxN3p4NkxzcUloc0hMSHNOWnY0a1o3Qk1VZ0lYRUltTWtCWEVsR0steWRhT3M4SXV1&sign=1a38e07281fb42333b47fde96649f08a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpV6Z9cxx4QPgQ7ApHRHbFfQxI2KckPEEY46MEfHLlepN-yn4rkCH-ducQCbPgZARv79jSSLS-mFI_ONUNkgPgVGilZm2e6RN73ikAic6sytMjZcdakz1dTRiDsdDzupy-Sx8gJe8uqshMRLG4wFPwdMwUqdEOYryjhbweYSM3E_8,&l10n=ru&rp=1&cts=1582219030135%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lb6837%22%2C%22cts%22%3A1582219030135%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22suggest_fact%22%2C%22subtype%22%3A%22wikipedia
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Прочитайте сначала текст вслух про себя. Проверьте, со всем ли вы со-
гласны. 
 

 

 
Прочитайте текст выразительно. 
 

 
(Источник: https://cyberpedia.su/16xeff6.html) 

 

При́швин  

Михаи́л Миха́йлович 

русский прозаик, публицист 

1873-1954 

 
Упражнение 2. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте текст «Времена года». Ответьте на вопросы после текста. 

 

замéтки – краткая статья, запись о чем-либо 

трóгательный – здесь: милый 

зарисóвки – перен. небольшой рассказ, очерк о ком-либо 

или о чём-либо  
замирáть – здесь: останавливаться, застывать 

игрúвый – перен. весёлый, беззаботный  

настóйчиво – здесь: упорно 

пробуждáть – заставить проснуться, прерывать сон 
  

 

 

Временá гóда 
 

Михаúл Михайлович Прúшвин всéй душóй любúл прирóду. Он был 

очень внимáтельным, наблюдáя за тем, как прирóдные явлéния ме-

https://cyberpedia.su/16xeff6.html
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ня́ются во все временá гóда. Но особенно писатель восхищался óсе-

нью. Она у негó имéет осóбую печáль и грусть. И в то же врéмя 

писáтель замечáет осóбенную красотý осéнней поры́ – её рóсы, ли-

стопáды, тумáны, а в осéннем поведéнии птиц и зверéй вúдит, как 

онú готóвятся к зúмним холодáм. 

В корóтких расскáзах о прирóде осéннего врéмени гóда 

М. М. Прúшвин в фóрме замéток передаёт трóгательное 

настроéние ромáнтики и прия́тной грýсти. Первы́е жёлтые 

листóчки, наступлéние холодóв – все эти собы́тия с любóвью 

опúсываются писáтелем рýсской прирóды.  

В корóтких расскáзах о прирóде зúмнего врéмени гóда 

М. М. Прúшвин в небольшиúх зарисóвках передаёт состоя́ние при-

рóды зимóй, когдá всё замирáет в волшéбном сне, а следы́ живóтных 

на снегý расскáзывают о странúчках дневникá жúзни зúмней прирóды 

в лесý.  

В корóтких расскáзах о прирóде в весéннее врéмя гóда 

М. М. Прúшвин передаёт звóнкое и игрúвое настроéние весны́, 

котóрая вéсело и настóйчиво пробуждáет прирóду пóсле дóлгого 

зúмнего сна.  

В корóтких расскáзах о прирóде в лéтнее врéмя гóда 

М. М. Прúшвин повествýет о том, как и чем живёт лес лéтом, как 

прирóда переживáет сезóн рóста и развúтия, áвтор словáми переда-

ёт ощущéния от общéния с окружáющим мúром прирóды.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие чувства испытывал М. М. Прúшвин к природе? 

2. Какое время года он любил больше всего? Почему? Обоснуй-

те вой ответ. 

3. Как передает писатель «трóгательное настроéние ромáн-

тики и прия́тной грýсти»? 
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4. Как предстают перед читателем все времена года? Найдите 

примеры. Обоснуйте свой ответ. 
 

 
В. Перов Охотники на привале, 1871. Холст, масло 

 
 Упражнение 3. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 
Прочитайте короткий рассказ М.М. Пришвина «Дерéвья в лесý» «про се-
бя». Внимательно следя по тексту, прослушайте аудиозапись рассказа. 

 

порóша – выпавший ночью рыхлый снег 

окружáть – здесь: стоять вокруг 

громáдные – больших размеров 

согнýться, склонúться – наклоняться, нагибаться, опускаться 

макýшки – верхняя часть (головы, горы, дерева) 

кружевны́е ← крýжево – тонкое изделие с ажурным сплетени-

ем нитей без тканой основы 

слóмится – утратить силы, энергию 

цáрствует – перен. превосходить других, быть лучшим 
мутóвка – здесь: макушка дерева 

стрáнный – необычный, непонятный, удивительный 
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Дерéвья в лесý 
М. М. Пришвин  

Снéжная порóша. В лесý óчень тúхо и так теплó, что тóлько 

вот не тáет. Дерéвья окружены́ снéгом, éли повéсили громáдные 

тяжёлые лáпы, берёзы склонúлись и нéкоторые дáже согнýлись 

макýшками до сáмой землú и стáли кружевны́ми áрками. Так вот и 

у дерéвьев, как у людéй: ни однá ёлка не склóнится ни под какóй 

тя́жестью, рáзве что слóмится, а берёза чуть что – и скло-

ня́ется. Ель цáрствует со своéй вéрхней мутóвкой, а берёза 

плáчет.  

В леснóй снéжной тишинé фигýры из снéга стáли так вы-

разúтельны, что стрáнно станóвится: «Отчегó, дýмаешь, онú ни-

чегó не скáжут друг дрýгу, рáзве тóлько меня́ замéтили и стес-

ня́ются?» И когдá полетèл снег, то казáлось, бýдто слы́шишь шё-

пот снежúнок, как разговóр мèжду стрáнными фигýрами.  
 

Упражнение 4. Самостоятельно прочитаете рассказ М. М. Пришвина 

«Дерéвья в лесý». Ознакомьтесь с вопросами ниже и проведите смыс-

ловой анализ рассказа. 

 
1. Какое время года описывает 

М. М. Пришвин? 

 

2. Найдите в тексте фрагменты описания 

леса. 

 

3. С кем сравнивает писатель деревья в ле-

су? Найдите примеры. Обоснуйте свой ответ. 
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Упражнения на выработку  

дикционных качеств речи  

 
Упражнение 3. Фонетическая разминка: артикуляцию звукосочетаний 

тренируйте произнесением сочетаний.  

Сне, сной, сня, ска сво, сло, скло, ста, сте, стра, жна, жду, кру, гро,  

дны, скла, гну, шка, мли, кру, вны, рка, же, стью, тся, ца, рс, тву, 

рству, ве, рхне, вко, плач, жно, ши, ста, тель, тче, гда, дто, ши, шё, 

жи, фи.  

 
Упражнение 4. Не торопясь и правильно артикулируя выделенные зву-

ки, тренируйте чтение скороговорок.  

Р С 

Ра-ра-ра - рóет крот норý с утрá. 

Ро-ро-ро - у кротá своё метрó. 

Ру-ру-ру - лю́бит крот свою́ норý. 

Ры-ры-ры - крот прорóет две норы́. 

Са-са-са – у Сóни длúнная косá. 

Со-со-со – Сóня кáтит колесó. 

Ос-ос-ос – взя́ли в рýки пылесóс. 

Ас-ас-ас – пúли нóчью вкýсный квас  

Л' Л 

Вёз корáбль карамéль,  

Налетéл корáбль на мель,  

И матрóсы три недéли  

Карамéль на мéли éли.  

Лéна искáла булáвку, 

Онá упáла под лáвку. 

Под лáвкой искáть бы́ло лень ˗ 

Искáла булáвку весь день. 

(В. Капралова) 

 

Упражнение 5. Разработайте партитуру рассказа-миниатюры 

М. М. Пришвина «Деревья в лесу». Самостоятельно подготовьте выра-

зительное чтение текста. 
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охóтник – человек, занимающийся охотой 
избы́ток – здесь: обилие, полнота 
мелькáть – появляться время от времени 
бормотáнье ← бормотáть – говорить негромко и неясно, 
про себя 
тéтерев – птица семейства фазановых 
журавлú – болотная перелетная птица с длинными ногами, 
шеей и клювом 

 
Упражнение 6. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте короткий рассказ М. М. Пришвина «Вéтреный день» «про себя». 

Внимательно следя по тексту, прослушайте аудиозапись рассказа. 

Вéтреный день 
М. М. Пришвин 

 

Этот свéжий вéтер умéет нéжно разговáривать с охóтником, 

как сáми охóтники чáсто болтáют мéжду собóй от избы́тка 

рáдостных ожидáний. Мóжно говорúть и мóжно молчáть: разговóр и 

молчáнье лёгкие у охóтника. Бывáет, охóтник оживлённо что-то 

расскáзывает, но вдруг мелькнýло что-нибýдь в вóздухе, охóтник по-

смотрéл тудá и потóм: «А о чём я расскáзывал?» Не вспóмнилось, и – 

ничегó: мóжно что-нибýдь другóе начáть. Так и вéтер охóтничий 

óсенью постоя́нно шéпчет о чём-то и, не досказáв однó, перехóдит к 

другóму; вот донеслóсь бормотáнье молодóго тéтерева и пе-

рестáло, кричáт журавлú.  

  
тéтерев журавли 
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Упражнение 7. Самостоятельно прочитаете рассказ М.М. Пришвина 

«Вéтреный день». Ознакомьтесь с вопросами ниже и проведите смыс-

ловой анализ рассказа. 

 
1. Какое время года описывает 

М. М. Пришвин? 

 

2. Найдите в тексте фрагменты описания 

ветра. 

 

3. С кем сравнивает писатель ветер? 

Найдите примеры. Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

 

Упражнения на выработку  

дикционных качеств речи  

 
 

Упражнение 8. Не торопясь и правильно артикулируя, тренируйте чте-

ние скороговорок.  

Ж Ч 
Жа-жа-жа – жáба встрéтила ужá. 

Жи-жи-жи – до чегó смешны́ моржú. 

Жу-жу-жу – я секрéт не расскажý. 

Аж-аж-аж – потеря́ли наш багáж. 

Ча-ча-ча – тáчка, дáчка, каланчá. 

Чи-чи-чи – на базáре кирпичú. 

Чу-чу-чу – плáчу, ня́нчу, хохочý. 

Ач-ач-ач – чай, кулúч, калáч. 

 

 



79 
 

Упражнение 9. Фонетическая разминка: артикуляцию звукосочетаний 

тренируйте произнесением сочетаний. 

Све, жно, го, ва, охо, тни, час, болт, жду, тка, стных, жи, жно, чать, 

хот, живлё, кну, ло зду, хе, смо, тре, сто, сло, бор, ста, кри, ча, жу, 

вли.  

 

Упражнение 10. Разработайте партитуру рассказа-миниатюры 

М. М. Пришвина «Вéтреный день». Самостоятельно подготовьте выра-

зительное чтение текста. 

Упражнение 11. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте короткий рассказ М.М. Пришвина «Пéсня воды́» «про себя». Вни-

мательно следя по тексту, послушайте чтение рассказа преподавателем. 

 

 

рóдтвенный – близкий по общности происхождения 
бýлькать – издавать звуки, характерные для льющейся, ки-

пящей, бурлящей жидкости 

блéять – издавать дрожащие, прерывистые звуки (чаще об 

овцах и козах) 

хрипéть – издавать при дыхании сиплые, глухие, хриплые зву-

ки 

ýхать – здесь: издавать звук, похожий на «ух» 

бормóчут ← бормотáть – говорить тихо невнятно, непонят-

но 
урчáть – издавать клокочущие, рычащие звуки 
сливáться – здесь: соединяться 
бекáс – небольшая болотная птица 

вáльдшнеп – небольшая птица семейства бекасовых 

выпь – птица семейства цаплевых 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Пéсня воды́ 

М. М. Пришвин 

 
Веснá воды́ собирáет рóдственные звýки, бывáет, дóлго не 

мóжешь поня́ть, что это – водá бýлькает, или тетеревá 

бормóчут, или лягýшки урчáт. Всё вмéсте сливáется в однý 

пéсню воды́, и над нéй соглáсно всемý блéет бекéс, в соглáсии 

с водóй вáльдшнеп хрипúт и таúнственно ýхает выпь: всё это 

стрáнное пéнье птиц вы́шло из пéсни весéнней воды́.  

   
ва́льдшнеп бекáс выпь 

 

Упражнение 12. Самостоятельно прочитайте рассказ М. М. Пришвина 

«Пéсня воды́». Ознакомьтесь с вопросами ниже и проведите смысловой 

анализ рассказа. 

 
1. Какое время года описывает 

М. М. Пришвин? 

 

2. Найдите в тексте фрагменты описания 

этого времени года. 

 

3. Какие звуки перечисляет автор? 

Найдите примеры. Обоснуйте свой ответ. 
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Упражнения на выработку  

дикционных качеств речи  

 
Упражнение 13. Фонетическая разминка: артикуляцию звукосочетаний 

тренируйте произнесением сочетаний. 

Снá, стве, зву, буль, бор, ур, вме, сте, гла, все, бле, вальд, шнеп, хри, 

ух, стра, пти, сни.  

 

Упражнение 14. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. 

Не торопясь и правильно артикулируя, тренируйте чтение стихотворе-

ния и скороговорки.  

 

 

тощéе ← тó̶щий – сильно худой 
Кощéй // Кащéй – мифологический персонаж русских народных 

сказок; слово кащей происходит от слова кость, восходящего 

к прилагательному «костлявый, худой» 

тóлще ← тóлстый 

вня́тно – ясно 

  

Тóщий Тúмка всех тощéе – 

Тóще тóщего Кощéя! 

Он солóминки не тóлще. 

Волосúнки Тúмка тóньше. 

Он не ест у нас ни щéй, 

Ни борщéй, 

Ни овощéй – 

Вот и тóщий,  

Как Кощéй! (Вольт Суслов) 
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Кто хóчет разговáривать, 

Тот дóлжен выговáривать 

Всё прáвильно и вня́тно, 

Чтоб бы́ло всем поня́тно. 

Мы бýдем разговáривать 

И бýдем выговáривать 

Так прáвильно и вня́тно, 

Чтоб бы́ло всем поня́́тно. 

 
Упражнение 15. Разработайте партитуру рассказа-миниатюры 

М. М. Пришвина «Пéсня воды́». Самостоятельно подготовьте вырази-

тельное чтение текста. 

 
Упражнение 16. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Про-

читайте короткий рассказ М.М. Пришвина «Рожь наливает» «про себя». 

Внимательно следя по тексту, прослушайте аудиозапись рассказа. 

 

 

косы́ми – непрямыми, идущими наклонно 

перúна – мешок, набитый пухом или пером 

скáтами ← скаты – ровная наклонная поверхность 

пышнá ← пышный – лёгкий, воздушный, взбитый, мягкий 

 

Рожь наливáет 

М. М. Пришвин 

Рожь наливáет. Жарá. По вечерáм сóлнце косы́ми лучáми 

ложúтся на рожь. Тогдá кáждая полóска ржи, как перúна: это вы́шло 

оттогó, что водé мéжду полóсками бы́ло хорошó стекáть. Так на 

перúнке со скáтами рожь выхóдит лýчше. В лучáх заходя́щего сóлнца 

тепéрь кáждая полóска-перúна так пышнá, так привлекáтельна, что 

самомý на кáждую хóчется лечь и поспáть.  
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Упражнение 17. Самостоятельно прочитаете рассказ М. М. Пришвина 

«Рожь наливает». Ознакомьтесь с вопросами ниже и проведите смысло-

вой анализ рассказа. 

 
1. Какое время года описывает 

М. М. Пришвин? 

 

2. Найдите в тексте фрагменты описания 

этого времени года. 

 

3. Какие звуки перечисляет автор? 

Найдите примеры. Обоснуйте свой ответ. 

 

  

Упражнение 18. Фонетическая разминка: артикулиряцию звукосочета-

ний тренируйте произнесением сочетаний. 

Ро, ли, жа, че, нце, жи, гда, жда, ска, ржи, жду, ска, сте, нке, чше, шна, 

вле, спа. 

Упражнение 19. Ознакомьтесь со словами, представленными ниже. Не 

торопясь и правильно артикулируя, тренируйте чтение стихотворения 

Е. Панкратовой. 

 

 

перехвáтывает дух– здесь: становится трудно дышать 
замирáет сердце– здесь: испытывать сильный страх  

мелькáет перед глазами – здесь: очень быстро движется 
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Ах, качéли! Ах, качéли! 

Подхватúли, полетéли, 

Оторвáли от землú, 

Пря́мо в нéбо унеслú! 

Перехвáтывает дух, 

Сéрдце замирáет, 

Вверх — ух! Вниз — ух! 

Всё в глазáх мелькáет! 

Я лечý! Я лечý! 

И кричý, и хохочý! 

Посильнéе раскачáюсь, 

Пря́мо в нéбо улечý!   
 
Упражнение 21. Разработайте партитуру рассказа-миниатюры 

М. М. Пришвина «Рожь наливáет». Самостоятельно подготовьте 

выразительное чтение текста.  
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Приложение I 
ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

1. Перечитывайте текст внимательно. Определите содержание, мыс-

ли, чувства, настроение и переживания героев, автора. 

2. Определите своё отношение к событиям (героям, описаниям кар-

тин природы). 

3. Мысленно представьте себе их. 

4. Решите, что будете сообщать при чтении слушателям, что они 

должны понять (какова задача чтения?). 

5. Продумайте в соответствии с задачей чтения и выберите интона-

ционные средства: тон, темп чтения, пометьте паузы, логические 

ударения. 

6. Прочитайте сначала текст вслух для себя. Проверьте еще раз, 

со всем ли вы согласны. 

7. Прочитайте текст выразительно. 
(Источник: https://ozlib.com/977035/sotsium/zadaniya_studentov) 
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   Приложение II  
ГЛОССАРИЙ 

Выразúтельное чтéние – искусство воссоздания в живом слове 

чувств, мыслей, которыми насыщено художественное произведение, 

искусство выражения личного отношения исполнителя к исполняемому 

им произведению.   

Высотá гóлоса – это диапазон звучания.   

Гóлос – основной речевой инструмент чтеца. Качества голоса: 

громкость, высота, тембр.  

Грóмкость – звуковая энергия голоса, хорошо слышимое звуча-

ние.   

Дúкция – ясность, четкость произношения звуков.   

Икт – сильное место в стихе, несущее ритмическое ударение.  

Интонáция – основное выразительное средство звучащей речи, 

совокупность звуковых средств языка.  

Лéйма – пауза, которую можно заполнить слогом, не разрушаю-

щим ритма.   

Логúческая (смысловая) пауза – остановка, перерыв в течение 

речи.   

Логúческое ударение – выделение наиболее важного слова 

в предложении.  

Логúческая мелодия – повышение и понижение голоса, увели-

чение и уменьшение его громкости и силы, ускорение и замедление 

темпа.   

Партитýрные знáки – условные знаки, определяющие паузы, 

ударения, тональность, интонацию, темп.  

Подтéкст – подспудный, неявный смысл, не совпадающий с пря-

мым смыслом текста.   
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Ремáрка – указание автора в тексте пьесы на поступки героев, их 

жесты, мимику, интонацию, на темп речи, паузы, на обстановку дей-

ствия.  

Рúфма – созвучие концов стихов, отмечающее их границы и свя-

зывающее их между собой.  

Рúтм – периодическое повторение каких-либо элементов текста 

через определенные промежутки.   

Ритмúческая организáция – упорядоченное повторение отдель-

ных элементов текста через определённые промежутки 

Скáндирование – декламационный прием, обозначающий под-

черкнутое выделение в произношении всех метрических признаков сти-

ха (сильных мест - иктов, цезур).  

Тембр – окраска голоса, наличие в нем обертонов.   

Темп рéчи - скорость речи.  

Тон – это тот основной звук, который образуется частотой колеба-

ний голосовых связок.   
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