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 Статья посвящена изучению потенциала русской художественной 

литературы как средства формирования языковой культуры в 
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Русская художественная литература содержит уникальные 

знания, накопленные народом за многовековую историю. 

Исследовательское прочтение художественных текстов позволяет 

раскрыть богатство и красоту русского языка, его неиссякаемые 

изобразительные возможности. Представленный в художественном 

произведении мир дает помогает сформировать коммуникативные 

компетенции учащихся, позволяет обучать русскому языку «не 

только как новому коду, как новому способу выражения мыслей, но и 

как источнику сведений о национальной культуре народа – носителя 

языка» [1: С.5]. 
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Художественная реальность весьма разнообразна и ее активно 

можно использовать на уроках литературы для отработки 

поведенческих ситуаций, для создания псевдокоммуникаций, 

приближающих обучающегося к реальному речевому общению. 

Например, отрывки из повести А.С. Пушкина «Метель» можно 

использовать для создания псевдокоммуникации, для формирования 

эмоционального отклика, участливого отношения к человеку: «Отец 

и мать заметили её беспокойство; их нежная заботливость и 

беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна́ ли ты, 

Маша? – раздирали её сердце» [3: Т.8. Ч.1. С.79]. 

«Основные формы психологического анализа возможно 

разделить на изображение характеров «изнутри», – то есть путем 

художественного познания внутреннего мира действующих лиц, и на 

анализ «извне», выражающийся в психологической интерпретации 

писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, 

мимического и других средств внешнего проявления психики» [4: 

Ч.1. С.4]. Психологический анализ «извне» в художественном тексте 

пушкинской повести – это описание переживаний Марьи Гавриловны 

накануне побега из отчего дома и тайного венчания. Подобные 

эмоционально-оценочные средства выражения можно использовать в 

речевой практике при описании эмоционального состояния человека, 

испытывающего смятение, тревогу, волнение, страх, беспокойство. 

Пейзаж – изображение живой и неживой природы в 

литературном произведении. Главная функция пейзажа – создание 

места действия, но часто пейзаж может раскрыть какие-то стороны 

характера персонажа, мировоззрения героя или, как метель в 

одноименной повести Пушкина, может играть роль Судьбы, роковым 

образом изменяющей жизнь героев. Портрет – изображение 

внешности человека в литературном произведении. При этом 

учитывается не только описание лица и телосложения, но и манера 

поведения, жестикуляция, мимика. Портрет всегда характерологичен. 

Например, Пушкин в начале повести, благодаря союзу «и» создает 

ироничный подтекст, описывая романтический портрет Марьи 

Гавриловны «стройная, бледная и семнадцатилетняя девица» [Там 

же: С.77]. Подобные коммуникативные конструкции способствуют 
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развитию творческих речевых умений, употребляемых для описания 

внешности и внутреннего мира человека. 

Для создания образов Пушкин в повести «Метель» использует 

поэтику имени. Мария в переводе с греч. означает «горечь, печаль». 

Действительно, главной героине приходится жить со страшной 

мучительной тайной и оплакивать погибшего возлюбленного [2: С. 

95]. Владимир предстает перед читателем в образе романтического 

мечтателя. Почему Пушкин дает герою только имя и отчество – 

Владимир Николаевич, а Бурмину, напротив, только фамилию? 

Ответ на данный вопрос помогает преподавателю организовать на 

занятии дискуссию о символике имен, о национальных русских 

традициях, таких как  смена фамилии после замужества. В повести 

«Метель» Марья Гавриловна и Бурмин самой судьбой предназначены 

друг для друга. Здесь, с одной стороны, выражается  свойственная  

русскому менталитету вера в судьбу, нашедшая отражение в 

пословицах: «что суженого конем не объедешь» и, с другой стороны, 

раскрывается  диалектика мироздания и нравственного поведения 

человека. Следование духовным законам жизни привели Машу и 

Бурмина к обретению настоящей истинной любви. 

Таким образом, на занятиях получение знаний по русскому 

языку органически объединяется с обретением знаний по русской 

литературе как словесному искусству, как явлению философско-

эстетической мысли и национальной культуры одновременно. 

Работа с художественным текстом.  

1. Прочитайте отрывок из повести А.С. Пушкина «Метель» 

В конце́ 1811 го́да, в эпо́ху нам достопамятную, жил в своём 

поме́стье Ненара́дове до́брый Гаври́ла Гаври́лович Р**. Он сла́вился 

во всей окру́ге гостеприи́мством и раду́шием; сосе́ди помину́тно 

е́здили к нему́ пое́сть, попи́ть <…>, а не́которые для того́, чтоб 

погляде́ть на до́чку их, Ма́рью Гаври́ловну, стро́йную, бле́дную и 

семнадцатиле́тнюю деви́цу <…>. Ма́рья Гаври́ловна была́ воспи́тана 

на францу́зских рома́нах, и сле́дственно была́ влюблена́. Предме́т, 

и́збранный е́ю, был бе́дный арме́йский пра́порщик, находи́вшийся в 

отпуску́ в свое́й дере́вне. Само́ по себе́ разуме́ется, что молодо́й 

челове́к пыла́л ра́вною стра́стию, и что роди́тели его́ любе́зной, 
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заме́тя их взаи́мную скло́нность, запрети́ли до́чери о нём и ду́мать 

<…>. 

На́ши любо́вники бы́ли в перепи́ске, и вся́кой день вида́лись 

наедине́ в сосно́вой ро́ще или у ста́рой часо́вни. Там они́ клялис́я друг 

дру́гу в ве́чной любви́, се́товали на судьбу́ и де́лали разли́чные 

предположе́ния. Перепи́сываясь и разгова́ривая таки́м о́бразом, они́ 

(что весьма́ есте́ственно) дошли́ до сле́дующего рассужде́ния: е́сли 

мы друг без дру́га дыша́ть не мо́жем, а во́ля жесто́ких роди́телей 

препя́тствует на́шему благополу́чию, то нельзя́ ли нам бу́дет 

обойти́сь без неё? <…>. 

Ма́рья Гаври́ловна до́лго колеба́лась; мно́жество пла́нов 

побе́га бы́ло отве́ргнуто. Наконе́ц она́ согласи́лась: в назна́ченный 

де́нь она́ должна́ была́ не у́жинать и удали́ться в свою́ ко́мнату под 

предло́гом головно́й бо́ли <…>. Накану́не реши́́тельного дня, Марья 

Гаври́ловна не спала́ всю ночь; она́ укла́дывалась, увя́зывала бель́е и 

пла́тье, написа́ла дли́нное письмо́ к одно́й чувстви́тельной ба́рышне, 

её подру́ге, друго́е к свои́м роди́телям. Она́ проща́лась с ни́ми в 

са́мых тро́гательных выраже́ниях, извиня́ла свой просту́пок 

неодоли́мою си́лою стра́сти <…>. Она́ бро́силась на посте́ль пе́ред 

са́мым рассве́том и задрема́ла; но и тут ужа́сные мечта́ния помину́тно 

её пробужда́ли. То каза́лось ей, что в са́мую мину́ту, как она́ сади́лась 

в са́ни, чтоб е́хать венча́ться, оте́ц её остана́вливал её, с мучи́тельной 

быстрото́ю тащи́л её по сне́гу и броса́л в тёмное, бездо́нное 

подземе́лие,... и она́ лете́ла стремгла́в с неизъясни́мым замира́нием 

се́рдца; то ви́дела она́ Влади́мира, лежа́щего на траве́, бле́дного, 

окрова́вленного. Он, умира́я, моли́л её пронзи́тельным го́лосом 

поспеша́ть с ним обвенча́ться... други́е безобра́зные, бессмы́сленные 

виде́ния несли́сь пе́ред не́ю одно́ за други́м. Наконе́ц она́ вста́ла, 

бледне́е обыкнове́нного и с непритво́рной головно́ю бо́лью. Оте́ц и 

мать заме́тили её беспоко́йство; их не́жная забо́тливость и 

беспреста́нные вопро́сы: что с тобо́ю, Ма́ша? не больна́ ли ты, 

Ма́ша? – раздира́ли её се́рдце. Она́ стара́лась их успоко́ить, каза́ться 

весёлою, и не могла́. Насту́пил ве́чер. Мысль, что уже́ в после́дний 

раз провожа́ет она́ день посреди́ своего́ семе́йства, стесня́ла её 
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се́рдце. Она́ была́ чуть жива́; она́ вта́йне проща́лась со все́ми осо́бами, 

со все́ми предме́тами, её окружа́вшими. 

Пода́ли у́жинать; се́рдце её си́льно заби́лось. Дрожа́щим 

го́лосом объяви́ла она́, что ей у́жинать не хо́чется, и ста́ла проща́ться 

с отцо́м и ма́терью. Они́ её поцелова́ли и, по обыкнове́нию, 

благослови́ли: она́ чуть не запла́кала. Прише́д в свою́ ко́мнату, она́ 

ки́нулась в кре́сла и залила́сь слеза́ми. Де́вушка угова́ривала её 

успоко́иться и ободри́ться.<…> На дворе́ была́ мете́ль; ве́тер выл, 

ста́вни трясли́сь и стуча́ли; всё каза́лось ей угро́зой и печа́льным 

предзнаменова́нием. Ско́ро в до́ме всё ути́хло и засну́ло. Ма́ша 

оку́талась ша́лью, наде́ла тёплый капо́т, взяла́ в ру́ки шкату́лку свою́ 

и вы́шла на за́днее крыльцо́. Служа́нка несла́ за не́ю два узла́. Они́ 

сошли́ в сад. Мете́ль не утиха́ла; ве́тер дул навстре́чу, как бу́дто 

си́лясь останови́ть молоду́ю престу́пницу. Они́ наси́лу дошли́ до 

конца́ са́да. На доро́ге са́ни дожида́лись их. Ло́шади, прозя́бнув, не 

стоя́ли на ме́сте; ку́чер Влади́мира расха́живал пе́ред огло́блями, 

уде́рживая рети́вых. Он помо́г ба́рышне и её де́вушке усе́сться и 

уложи́ть узлы́ и шкату́лку, взял во́жжи, и ло́шади полете́ли. [3: С. 77-

79]. 

 

Значения слов: 

достопамятный (книж.) – известный, достойный сохранения в 

памяти. Здесь говорится о войне с Наполеоном 1812-1815 гг. 

прапорщик – младший офицерский чин в царской армии 

пылать (здесь перен.) – горячо любить 

склонность – влечение, расположение 

часовня – небольшое церковное здание 

сетовать (книж.) – жаловаться 

трогать – тронуть (кого? что?), здесь – вызывать в ком-нибудь 

сочувствие 

раздирать (что?), здесь  (перен.) – терзать, причинять боль, 

страдание 

особа – о человеке 

дрожащий, здесь – прерывистый, изменяющийся 



 

60  
 

 

Русский язык в Армении 2022 (1) 

 
благословлять – благословить (кого? что), здесь – у христиан: 

осенить крестным знамением, выражая покровительство, согласие 

ставня – створка для прикрытия окна 

трястись, здесь – колебаться, дорожать 

предзнаменование (книж.) – явление, предвещающее что-нибудь 

шаль, здесь – большой вязаный платок 

капот (устар.), здесь – верхняя женская широкая одежда 

узел, здесь – вещи, увязанные в мягкий материал 

прозябнуть (прост.) – сильно замерзнуть 

оглобля – в упряжи: одна из двух жердей, укрепленный на передней 

оси повозки и соединяющихся с другой 

ретивые – бойкие, резвые кони  

девушка (устар.), здесь – молодая служанка в барских домах 

вожжи – часть упряжи: ремни, с двух сторон прикрепляемые к 

удилам для управления лошадью. 

 

Ответьте на вопросы по прочитанному тексту: 

1. Какие качества характера помещика Гаврилы Гавриловича отмечает 

автор?  

2. Опишите Марью Гавриловну, используя выражения из текста? 

3. Кого любила Марья Гавриловна? Как относились родители Марьи 

Гавриловны к её избраннику? 

4. Что делала Марья Гавриловна «накануне решительного дня»? 

5. Как спала Марья Гавриловна в эту ночь? Какие видения 

преследовали её 

2. Прочитайте отрывок из повести «Метель» 

Бурми́н нашёл Ма́рью Гаври́ловну у пру́да, под и́вою, с 

кни́гою в рука́х и в бе́лом пла́тье, настоя́щей герои́нею рома́на. По́сле 

пе́рвых вопро́сов, Ма́рья Гаври́ловна наро́чно переста́ла 

подде́рживать разгово́р, уси́ливая таки́м о́бразом взаи́мное 

замеша́тельство, от кото́рого мо́жно бы́ло изба́виться ра́зве то́лько 

внеза́пным и реши́тельным объясне́нием. Так и случи́лось: Бурми́н, 

чу́вствуя затрудни́тельность своего́ положе́ния, объяви́л, что иска́л 

давно́ слу́чая откры́ть ей своё се́рдце, и потре́бовал мину́ты 

внима́ния. Ма́рья Гаври́ловна закры́ла кни́гу и поту́пила глаза́ в знак 



  

   61 
 

Методика: Теория и практика обучения 2022 (1) 

согла́сия. 

 «Я вас люблю́, – сказа́л Бурми́н, – я вас люблю́ стра́стно...» (Ма́рья 

Гаври́ловна покрасне́ла и наклони́ла го́лову ещё ни́же.) <…>. 

«Тепе́рь уже́ по́здно проти́виться судьбе́ мое́й; воспомина́ние об вас, 

ваш ми́лый, несравне́нный о́браз отны́не бу́дет муче́нием и отра́дою 

жи́зни мое́й; но мне ещё остаётся испо́лнить тяжёлую обя́занность, 

откры́ть вам ужа́сную та́йну и положи́ть ме́жду на́ми непреодоли́мую 

прегра́ду...» – «Она́ всегда́ существова́ла, – прервала́ с жи́востию 

Ма́рья Гаври́ловна, – я никогда́ не могла́ быть ва́шею жено́ю...» – 

«Зна́ю, – отвеча́л он ей ти́хо, – зна́ю, что не́когда вы люби́ли, но 

смерть и три го́да се́тований... До́брая, ми́лая Ма́рья Гаври́ловна! не 

стара́йтесь лиши́ть меня́ после́днего утеше́ния: мысль, что вы бы 

согласи́лись сде́лать моё сча́стие, е́сли бы... молчи́те, ра́ди Бо́га, 

молчи́те. Вы терза́ете меня́. Да, я зна́ю, я чу́вствую, что вы бы́ли бы 

мое́ю, но – я несча́стнейшее созда́ние... я жена́т!» 

Ма́рья Гаври́ловна взгляну́ла на него́ с удивле́нием. 

 – Я жена́т, – продолжа́л Бурми́н: – я жена́т уже́ четвёртый год и не 

зна́ю, кто моя́ жена́, и где она́, и до́лжен ли сви́деться с не́ю когда́-

нибу́дь! 

<…> –  В нача́ле 1812 го́да, – сказа́л Бурми́н, – я спеши́л в 

Ви́льну, где находи́лся наш полк. Прие́хав одна́жды на ста́нцию 

по́здно ве́чером, я веле́л было поскоре́е закла́дывать лошаде́й, как 

вдруг подняла́сь ужа́сная мете́ль, и смотри́тель и ямщики́ сове́товали 

мне пережда́ть. Я их послу́шался, но непоня́тное беспоко́йство 

овладе́ло мно́ю; каза́лось, кто́-то меня́ так и толка́л. Между тем 

мете́ль не унима́лась; я не вы́терпел, приказа́л опя́ть закла́дывать и 

пое́хал в са́мую бу́рю. Ямщику́ взду́малось е́хать реко́ю, что должно́ 

бы́ло сократи́ть нам путь тремя́ верста́ми. Берега́ бы́ли занесены́; 

ямщи́к прое́хал ми́мо того́ ме́ста, где выезжа́ли на доро́гу, и таки́м 

о́бразом очути́лись мы в незнако́мой стороне́. Бу́ря не утиха́ла; я 

уви́дел огонёк, и веле́л е́хать туда́. Мы прие́хали в дере́вню; в 

деревя́нной це́ркви был ого́нь. Це́рковь была́ отворена́, за огра́дой 

стоя́ло не́сколько сане́й; по па́перти ходи́ли лю́ди. «Сюда́! сюда́!» – 

закрича́ло не́сколько голосо́в. Я веле́л ямщику́ подъе́хать. «Поми́луй, 

где ты заме́шкался? – сказа́л мне кто́-то; – неве́ста в о́бмороке; поп не 
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знае́т, что де́лать; мы гото́вы бы́ли е́хать наза́д. Выходи́ же скоре́е». Я 

мо́лча вы́прыгнул из сане́й и вошёл в це́рковь, сла́бо освеще́нную 

двумя́ или тремя́ свеча́ми. Де́вушка сиде́ла на ла́вочке в тёмном углу́ 

це́ркви; друга́я тёрла ей виски́. «Сла́ва Бо́гу, – сказа́ла э́та, – наси́лу 

вы прие́хали. Чуть бы́ло вы бары́шню не умори́ли». Ста́рый 

свяще́нник подошёл ко мне с вопро́сом: «Прика́жете начина́ть?» – 

«Начина́йте, начина́йте, ба́тюшка», – отвеча́л я рассе́янно. Де́вушку 

по́дняли. Она́ показа́лась мне не дурна́. Непоня́тная, непрости́тельная 

ве́треность... я стал подле неё пе́ред нало́ем; свяще́нник торопи́лся; 

тро́е мужчи́н и го́рничная подде́рживали неве́сту и за́няты бы́ли 

то́лько е́ю. Нас обвенча́ли. «Поцелу́йтесь», – сказа́ли нам. Жена́ моя́ 

обрати́ла ко мне бле́дное своё лицо́. Я хоте́л бы́ло её поцелова́ть... 

Она́ вскри́кнула: «Ай, не он! не он!» – и упа́ла без па́мяти. Свиде́тели 

устреми́ли на меня́ испу́ганные глаза́. Я поверну́лся, вы́шел из це́ркви 

безо вся́кого препя́тствия, бро́сился в киби́тку и закрича́л: пошёл!» 

– Боже мой! – закрича́ла Ма́рья Гаври́ловна, – и вы не зна́ете, 

что сде́лалось с бе́дной ва́шею жено́ю? 

– Не зна́ю, – отвеча́л Бурми́н, – не зна́ю, как зову́т дере́вню, 

где я венча́лся; не по́мню, с кото́рой ста́нции пое́хал. В то вре́мя я так 

ма́ло полага́л ва́жности в престу́пной мое́й прока́зе, что, отъе́хав от 

це́ркви, засну́л, и просну́лся на друго́й день по́утру, на тре́тьей уже 

ста́нции. Слуга́, бы́вший тогда́ со мно́ю, у́мер в похо́де, так что я не 

име́ю и наде́жды отыска́ть ту, над кото́рой подшути́л я так жесто́ко, и 

кото́рая тепе́рь так жесто́ко отомщена́. 

– Боже мой, боже мой! – сказа́ла Ма́рья Гаври́ловна, схвати́в 

его́ ру́ку; – так э́то бы́ли вы! И вы не узнаёте меня́? 

Бурми́н побледне́л... и бро́сился к её нога́м... [3: С.85-86]. 

Значения слов: 

пруд — небольшое озеро 

ива — дерево с гибкими ветвями и узкими листьями 

нарочно (нареч.), здесь — с определенной целью 

замешательство — растерянность 

положить (устар.), здесь – установить 

полк, здесь — воинская часть 

велеть — потребовать 
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закладывать лошадей— запрягать лошадей 

смотритель (устар.), здесь – начальник почтовой станции 

ямщик – тот, кто управляет лошадьми 

верста, здесь – старая русская мера длины, ровная 1,06 км 

заносить – занести (кого? что?), здесь – засыпать, замести 

паперть – площадка перед входом в церковь 

помилуй(те), вводн. сл. (разг.) – вежливое возмущение 

замешкаться (разг.) – задержаться 

обморок — внезапная потеря сознания 

тереть (что?)— нажимая водить взад и вперед по чему-нибудь 

насилу (нареч., разг.) — с большим трудом 

морить – уморить (кого? что?), здесь (разг.) – доводить до крайней 

усталости  

ветреность – легкомыслие, необдуманность в поступках 

аналой (налой)– высокий, узкий столик, на который в церкви кладут 

икону или богослужебную книгу 

горничная, здесь – работница, служительница при госпоже, 

убирающая комнаты 

обращать – обратить (что? лицо к кому?), здесь – поворачивать 

кибитка –  

полагать важности — считать важным 

проказа, здесь – шалость 

мстить — отомстить (кому?), кр. прич. отомщен— воздавать, 

отплатить за оскорбление 

 

Ответьте на вопросы по тексту: 

1. В какое время года и где происходит встреча Бурмина и Марьи 

Гавриловны? 

2. Какую ужасную тайну открывает Бурмин Марье Гавриловне? 

3. Какова была цель путешествия Бурмина? Куда он спешил? 

4. Что случилось в церкви? 

5. Чувствует ли себя Бурмин виноватым в случившемся? 

 

Практические здания к тексту 
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Задание 1. Прочитайте евангельскую притчу о блудном сыне. 

Найдите сюжетные связи в притче и повести. 

Задание 2. Найдите в произведении и сравните портреты героев. 

Выводы запишите в тетрадь. 

Задание 3. Укажите произведения А.С. Пушкина, в которых 

появляются герои с именами Владимир, Мария. 

Задание 4. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика 

персонажей» 

 

Характеристики Владимир Бурмин 

Социальный статус   

Возраст   

Круг чтения   

Портрет   

Способы общения с Марьей 

Гавриловной 

  

Отношение родителей   

Восприятие «метельного» 

происшествия 

  

Места встречи влюбленных   

 

Устная работа с текстом: 

1. Объясните смысл названия повести. 

2. Назовите главную тему произведения. 

3. Выделите основные элементы сюжета повести «Метель». 

4. Объясните логику построения системы образов повести «Метель». 

5. Перескажите сюжет от лица героев (Марьи Гавриловны, Владимира, 

Бурмина) 

 

Речевые выражения 

1. Опишите различные состояния персонажей, составьте рассказ, 

используя слова и словосочетания из повести Пушкина: 

Волноваться. Не спать всю ночь, броситься на постель, ненадолго 

задремать, поминутно пробуждаться, бледное лицо, головная боль, 
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старался казаться веселым, сердце сильно забилось, дрожащий 

голос, чуть не заплакать, кинуться в кресло, залиться слезами. 

Влюбиться. Пылать страстью, заметить взаимную склонность, не 

могут друг без друга дышать, клясться в любви. 

2. Выпишите из повести «Метель» русские народные поговорки о 

суженых. 
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Օտարերկրյա ուսանողների հաղորդակցական և 

լեզվամշակութային կարողությունների ձևավորում Ա.Ս. 

Պուշկինի «Ձնաբուք» վեպի նյութի վրա 

 

Ե. Գ. Իյուլսկայա, 

Ե.Կ. Պետրիվնյայա  

 

Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտ 

Մոսկվա, ՌԴ 

 

Հոդվածը նվիրված է ռուս գրականության ուսումնասիրությանը` 

որպես օտարերկրյա ուսանողների լեզվական մշակույթի ձևավորման 

միջոց: Գեղարվեստական տեքստի իրավիճակային-ճանաչողական, 

գնահատական և հուզական տեղեկատվության նույնականացումը 

նպաստում է ոճական մշակույթի ձևավորմանը, ինչպես նաև 

ուսանողների լեզվամշակութային և հաղորդակցական 

ունակություններին: 

 

Բանալի բառեր՝ պոետիկա, գեղարվեստական ձև, դիմանկար, 

հոգեբանական վերլուծություն: 

 

 

 

Formation of foreign students' communacative and linguistic-cultural 

competences on the material of "Snowstorm" novel by A.S. Pushkin           

 

Iyulskaya Elena Gennadievna,  

Petrivnyaya Elena Kapitonovna 

 

Pushkin State Russian Language institute 

Moscow, Russian Federation 

 

The article is devoted to the study of Russian literature potential as a 

means of forming language culture of foreign students. The identification 

of situational-cognitive, appraisal and emotional information of an artistic 
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text contributes to the formation of a stylistic culture, as well as the 

linguistic-cultural and communicative competence of students. 

Кey words: poetics, artistic form, portrait, psychological analysis 
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