
Тема:   «Как это было! Как совпало - война, беда, мечта  и   юность!..»
(Урок внеклассного чтения  по повести  В.П.Астафьева «Пастух и пастушка»)

 Цель:  1) проанализировать повесть  В.П.Астафьева  «Пастух и пастушка»,
пробудить интерес к произведению, вызвать у детей размышления о  прочитанном,
эмоциональный  отклик,  неприятие   войны  и   кровопролития;

2)  совершенствовать навыки  ведения аналитической  беседы, умение анализировать
текст, развивать речевые  навыки; активизировать познавательную активность;

3) воспитывать  уважение  к ветеранам  Великой Отечественной войны,
способность сопереживать,  сочувствовать.

Эпиграф:                          Я не смогла сложить свои цветы
                                          На холм могильный.
                                          Прости меня, мой друг, прости
                                          За то, что я найти бессильна
                                          Последний твой надёжный дом.

Вступление.

Каждый год в майские праздники народ вспоминает грозные годы войны, чтит
память павших, известных и неизвестных солдат, защищавших родину ценой своей
жизни,  кланяется живым. В этом году страна отмечает 70-летнюю годовщину со дня
Победы. Все дальше и дальше уходят от нас героические события Великой Отечественной
войны.  Молодое поколение знает войну только по рассказам бабушек и дедушек,  из
учебников истории, из книг. В наше смутное время в повседневной жизни мы очень редко
вспоминаем ветеранов, разве что 9 Мая. А их остается все меньше и меньше. Эти люди
пережили очень трудные испытания на зрелость на фронтовых дорогах Великой
Отечественной. И мы не  вправе забывать об этом.  Но самое страшное то, что война
делает человека другим, калечит его душу, опустошает, исстрачивает.

На рубеже 50-х -  60-х годов в военную литературу входит целый ряд писателей -
новая волна военной прозы (1920-1925гг. рождения):  Б.Васильев,  К.Воробьев.
В.Быков, В.Кондратьев, Ю.Бондарев, В.Астафьев. Они первыми попали под военный
призыв, были живыми свидетелями яростных боев, многие погибли, осталось в живых
лишь  3% этого призыва. Оставшиеся в живых  считали своим долгом рассказать о войне,
о своих погибших друзьях. У них нет больших панорамных произведений. Чаще всего это
рассказ или повесть. Главное для них - человек на войне. Война изображается как
катастрофа, трагедия. Эти писатели не стремятся показать единичный подвиг за родину
одного героя, они показывают рядового солдата, его способность выстоять в буднях
войны. Произведения драматичные, с острыми внутренними конфликтами,
психологические.

Сегодня на уроке речь пойдет о повести В.П.Астафьева «Пастух и пастушка». В
этом произведении автор не только проклинает бесчеловечность фашизма, но и
утверждает, что даже страшное испытание войной не исказило, не порушило в русских
людях человеческого, не смогло задушить любовь.

I. Краткая справка о писателе.



В.П.Астафьев родился в Сибири, в селе Овсянка Красноярского края в 1924 году.
Семь лет ему было, когда погибла, утонув в Енисее, его мать. И началось беспросветное
его сиротство. Воспитывался в семье бабушки и дедушки, затем в детском доме в Игарке,
часто беспризорничал. После шестого класса средней школы поступил в
железнодорожную школу ФЗО, после окончания которой в 1942 году работал некоторое
время составителем поездов в пригороде Красноярска.

Осенью 1942 года ушел на фронт, оказался в самом пекле войны. Участвовал в боях
на Курской дуге, освобождал от фашистских захватчиков Украину, Польшу. Воинское
звание - рядовой. И так до самой победы: шофер, артразведчик, связист. Его дважды
ранило, контузило. Словом, на войне как на  войне. «О войне писать трудно…, - говорил
Виктор Петрович,. - До сих пор не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу.
Счастлив тот,  кто не знает ее,  и я хотел бы пожелать всем добрым людям:  не
знать ее никогда». Память о войне диктовала писателю строки «Пастуха и пастушки».

Это одна из самых заветных книг писателя. Неспроста он переписывал ее
тринадцать раз, начал работать над ней с 1967. Появилась впервые в журнале «Наш
современник» в 1971 году.. Главная ее мысль - проклятие войне и тем, кто ее  затевает.

В своем неприятии войны Виктор Петрович Астафьев следует за великим Львом
Николаевичем Толстым, который считает: «одно из двух: или война есть сумасшествие,
или, ежели люди делают это сумасшествие, то они не совсем разумные создания, как
у нас почему-то принято думать».

Это была первая повесть победителя,  где главное -  это несовместимость войны и
жизни, это невозможность уцелеть на войне, даже возвратившись с нее без единой
царапины. Виктор Петрович показал в повести, какое разрушительное  воздействие на
человека оказывает война, как она рождает привычку к смерти, готовность убивать.

Так что эта повесть писалась не для тех, кто прошел войну, а для тех, кто живет
сейчас, и кто будет жить после нас. Страстный призыв автор вложил в уста скромного
героя своей повести Корнея Аркадьевича Ланцова: «Неужели это кровопролитие
ничему не научит людей? Эта война долна быть последней! Послед-ней! Или люди не
достойны называться людьми! Не достойны жить на земле!...».

II. Словарная  работа

Утонченная психологическая повесть «Пастух и пастушка» - повесть-притча,
романтическая в своей основе, призывает к осмыслению жизни. Современная пастораль -
так определил писатель жанр  своей повести

Обратимся к словарю литературоведческих терминов - ПАСТОРАЛЬ (от лат.
pastoralis) - пастушеский жанр античной, так называемой пастушеской поэзии,
изображающей деревенскую жизнь пастухов (прославление красоты природы и прелести
мирной сельской жизни), в середине 20-го века исчезнувшей в русской литературе.

В пасторалях пейзаж всегда мирный, жизнь безмятежна. Бурная событиями эпоха не
является содержанием пасторали.

В основе же «современной пасторали»  Астафьева - один из катаклизмов 20-го века -
Великая Отечественная война. В повести соотнесены и противопоставлены два
несовместимых явления: любовь, то есть созидание, жизнь, и война - разрушение, смерть

Краткое содержание повести.  .
Вывод учителя.
Много их еще до сих пор ненайденных, безымянных могильных холмов, затянутых

травою, сравнявшихся с землею, по России, по Европе….
Перед таким холмом опустилась на колени женщина, героиня повести Виктора

Астафьева, большую часть своей жизни потратившая на то, чтобы у полосатого
железнодорожного столбика с цифрой, на сигнальном кургане, отыскать могилу с



пирамидкой.  Немолодая уже женщина,  потому и шла она тяжело,  и дышать ей было
трудно, и сердце то частило, то отваливалось в беззвучье, и глаза ее, когда-то
«невзаправдашно» красивые - уже отцвели.

- Что вело ее сюда? В чем находила она силы, чтобы отыскать? Что помогало ей?
-Любовь и только любовь.
 Повесть имеет кольцевую композицию. Начинается и заканчивается данной сценой.

В повести рассказывается о большой любви двадцатилетнего лейтенанта Бориса Костяева
и Люси.  В перерыве между тяжелыми боями в одной из деревень встретил Борис свою
Люсю.  История их любви -  лирический план повести.  Встреча с Люсей открыла для
Бориса целый мир, неизведанный и сложный. Повесть наполнена глубоким философским
смыслом. Тяжела и горька была разлука с Люсей. Война продолжалась. Шли
ожесточенные бои, калечились судьбы людей. Погибают бойцы взвода Костяева:
любимый им Карышев,  молоденький солдат Шкалик,  бросается под танк опытный
старшина Мохнаков. Судьба отрывает Бориса от взвода, от войны, от любимой.  Умер он
в санитарном поезде и был похоронен на безвестном маленьком полустанке в центре
России.

- Почему повесть называется «Пастух и пастушка»?
Ответ: Первая часть повести заканчивается описанием гибели старика и старухи,

которые до войны пасли колхозный табун.
Мирная деревенская жизнь уничтожена войной, убиты пастух и пастушка, но …

«они лежали, прикрывая друг друга, обнявшись преданно в смертный час». Хведор
Фомич пробовал разнять руки пастуха и пастушки,  да не смог и сказал,  что так тому и
быть, так даже лучше - вместе навеки вечные - в этих строках доказательство той великой
силы любви, которая неподвластна  войне, несущей смерть.

Пастух и пастушка - символ повести.   Любовь Бориса и Люси оказалась
беззащитной перед злом  войны.

-Какой видит писатель войну? Как изображает ее? Что она для него?
- Война беспрестанный изнуряющий труд. Труд физический и главное - душевный.

Наверное, неслучайно первая часть повести начинается с боя, с кромешного ада…
Виктор Астафьев взял один из драматических эпизодов войны, когда немецкая

группировка войск, почти задушенная советскими войсками, отказалась принять
ультиматум о безоговорочной капитуляции и с отчаянием обреченных бросилась в
контратаку в надежде прорваться под покровом беспросветной ночи. Но назад им ходу
нет. «Казалось, вся война была здесь, в этом месте, кипела в растоптанной яме
траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием
людей». В этом повседневном напряжении подлинный героизм людей.

Командир еще чересчур молод, неопытен, его бесстрашие порой переходит  в
сумасбродство. Это выходец из интеллигентной семьи, в которой его по-своему баловали.
И если бы не старшина Мохнаков, не остаться бы ему в живых.

- Не психуй! Пропадешь!  -  рычал он Борису.  Дивясь его собранности,  этому
жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей и понимать, что
взвод его жив и дерется.

- Расскажите  один из самых ярких эпизодов.
Командир взвода Борис Костяев нащупал у себя на поясе единственную

противотанковую гранату в тот момент, когда вражеский танк нахально утюжил наши
окопы.  В ярости бросился он за танком,  «а ноги,  ровно бы вывернутые в суставах,  не
держали взводного, и он падал, запинался об убитых, раздавленных людей. Он утерял где-
то рукавицы, наелся земли, но держал гранату, как рюмку, боясь расплескать ее, и плакал



от того, что не может настичь танк и ноги не владеют у него». Он совершает подвиг, но
сколько нелепого, ребячьего видится в его жестах, движениях («приподнялся и, ровно в
чику играя, кинул »). И рядом с ним спокойный, уверенный, мужественный, бывалый
воин - старшина Мохнаков. Всюду, где он появляется, он делает то, что больше всего
нужно людям: «увидел девушку-саниструктора без шапки, снял свою и небрежно насунул
ей на голову, а потом раздобыл ей меховые офицерские рукавицы; слазил в немецкий
танк, отыскал там флягу с водкой, распределил раненым». В каждом его поступке -
уверенность, спокойствие, мужество и доброта. Геройски погибает старшина.

Много в повести сцен боя, в которых раскрывается характер, психология героев:
рукопашная схватка в траншее, богатырь-старшина, бросающий через себя тощих немцев,
взгляду открывается усеянная техникой снежное поле, стволы пушек, торчащие из снега.
Густо, как немытая картошка, насыпанные на снег солдатские головы в касках и
шапках…Мир войны жесток и страшен. Каждое мгновение человек подвергается
смертельному риску.

- Расскажите сцену захоронения пастуха и пастушки.

V. - Что вы можете рассказать о любви героев?

Среди жестокости, крови, смерти, наперекор войне, вспыхивает чудеснейшее из
чувств, самое великое - любовь. Любовь нежная и пламенная, преданная и высокая,
прекрасная и трагическая. Любовь обрушилась на Бориса. Она проходит через страх,
смущение, любопытство, интерес, желание проявить лучшие свои человеческие качества.
«Женщина! Так вот что такое женщина….». Как чудо вошла в жизнь и судьбу Бориса
Люся. Вошла как самая непостижимая загадка. «Никак она не постигалась, эта
женщина или девушка…все в ней вроде бы и близко, а не схватишь, все вроде бы
доступно - просто, но и одного взгляда хватало, чтобы убедиться, как пугающе
глубоко и далеко что-то скрыто в ней… ».

В повести «Пастух и пастушка» обстоятельства встречи героев и возникновения
любви чрезвычайные, исключительные. Всего одна ночь, и в описании этой ночи, чистой
и страстной, мы слышим гимн любви. Их отношения чисты, целомудренны, нравственны.
Кажется, что Борис и Люся в своем неожиданном и прекрасном чувстве были
предназначены друг для друга.

- Я всю жизнь, с семи лет, может быть, даже раньше, любила вот такого
худенького, лупоглазого мальчика и всю жизнь ждала его. И вот он пришел!..

- И ты знаешь, знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать!..
- После недавнего боя в Борисе все испепелилось, и только власть женщины вывела

его из состояния гнетущего одиночества и пустоты. Он как будто преобразился, казнясь,
стыдясь и радуясь своему чувству: «Люся! Что же она с ним сделала?»

 Но прислушаемся, о чем они чаще всего говорят и думают:
-Увы, о смерти.
Люся от счастья восклицает: «Умереть бы сейчас!» А в Борисе при этом слове

сразу все оборвалось. «В памяти отчетливо возникли старик и старуха, седой генерал
на седых снопах кукурузы, обгорелый водитель «катюши», убитые лошади,
раздавленные танками люди, мертвецы, мертвецы…».

На простой вопрос Люси, не боится ли он смерти, Борис хорошо, разумно ответил:
«Беда не в этом….страшно привыкнуть. Примириться с нею страшно, страшно,
когда слово «смерть» делается обиходным, как слова «есть, спать, любить». Люся и
Борис, наивные, запрещают себе говорить о смерти, но взорвалась противотанковая мина,
сотряслось все вокруг, и невольно вырвалось: «еще чьей- то жизни не стало…».



Астафьев показывает, как из ада войны и смерти, наперекор им произрастает
любовь.  Мы рождены друг для друга…  Вот появилась на свете душа,  которая может
чувствовать ее печаль, жалеть ее и слышать все-все, что есть в ее душе…Прижавшись к
друг другу, сидели они, соединенные этой душевной тягой».

- Что мы узнаем о прошлом героев, что их объединяло?
Письмо матери и чтение его Борисом в такой,  казалось бы неподходящий момент-

художественная находка писателя. Сквозь слезы, с затаенной болью, передана в нем вся
атмосфера, в которой жил и воспитывался Борис и которая предвещала ему совсем иное
будущее.

О письме.
Письмо никого утешить не могло, более того, оно вызвало обжигающую

откровенность Люси: «Зачем война? Смерти? Зачем? - и смятение: страшно-то как
жить!» - и авторское негодование: «Нельзя же тысячи лет очищаться страданием и
надеяться на чудо!».

Духовной,  просветляющей любовью озаряются герои Астафьева.  Любовь эта
становится единственной на всю жизнь в судьбе Бориса и Люси.

Шла война. Разлука неизбежна. Тяжка и горька она. Борис уехал вместе со своим
взводом воевать дальше.

Часто, очень часто герои произведений поступают вопреки свои чувствам. И здесь,
на войне, любовь торжествует над ужасами, страхами, смертью. Любовь всемогуща. Но
мы видим, как сдерживают свои чувства люди, стесняются любить на войне, ставя
превыше всего, чувство долга перед Родиной. Не могут они быть счастливыми, когда
кругом война сеет ужас  и смерть.

                                                                                                                         I.
         VI. Далее события развиваются очень стремительно. Группировка окруженных

немцев разбита, уничтожена: «…кучами лежали убитые, изрубленные, подавленные
немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги…
Обороняясь от жалости и жути, Борис, зажмуривая глаза, про себя твердил как
заклинание: «Зачем пришли, кто вас звал?»

Все правильно понимал Борис: их никто не звал, они получили по заслугам. Но
жалость и жизнь - чувства неистребимо человеческие - не заглушили голос рассудка.

Немецкого генерала, покончившего жизнь самоубийством, он мысленно
допрашивал: «Чему служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей
- жить им или умереть.

И снова встают перед Борисом вопросы мирового масштаба. Одно желание у него
было: скорее уйти из этого хутора, от изуродованного, заваленного трупами людей поля, и
увести с собой остатки взвода.

Но это еще не все, что обрушилось на Бориса в тот день:

- Солдат в истерике расстреливает пленных немцев.

- Раненые, свои и чужие, вповалку, и врач по шею в крови.

- Бездомная собака, жрущая внутренности убитой лошади.

Стало рвать лейтенанта, и накатило на него, навалилось «чувство гнетущего,
нелегкого покоя», он стал казаться себе жалким и одиноким. В сущности, с этих минут и
началась та болезнь Бориса, которая и привела его к гибели от легкой раны, болезнь,
рожденная войной.

Смерть солдата Карышева, которого Борис любил; гибель Мохнакова, который
добровольно бросился под танк; собственная неосмотрительность, приведшая к гибели



солдата Шкалика. Все это давит и давит душу Бориса. В довершение ко всему - тоска по
матери и дому.

После расставания с Люсей Бориса ранило в правое плечо осколком мины. Ранило
не в первый раз и не очень опасно, но Борис не проявляет воли к жизни и умирает.
Почему?

Вывод: На этот вопрос отвечает сам автор:
«Жажда жизни рождает неслыханную стойкость - человек может перебороть

неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше сил своих. Но если ее нет,
тогда все - остался от человека мешок с костями».

Смерть героя определили не физические, а духовные, нравственные причины.
Любовь - символ жизни. А война, противная человеческой природе, ежечасно и
ежеминутно эту жизнь убивает.  Борис думает:  «  Зачем?  Для чего?  Убивать или быть
убитым? Нет, нет, нет!» Жизнестойкость уходит.

Смерть поселилась в Борисе, потому что он устал от войны. В довершение ко всему
нечуткость, грубость людей, внушивших ему, что он чье-то место в госпитале попусту
занимает. Нести свою душу Борису сделалась еще тяжелее. Невыносимо жить со свинцом
в груди… Покорность судьбе и смерти, безысходность, поселяются в нем.

Последние силы оставляют Бориса. Он, потерявший веру в жизнь, перестал
сопротивляться. Умер он в санитарном поезде, похоронили его на безвестном маленьком
полустанке, в степи, посреди России.

          Повесть начинается и заканчивается рассказом об одинокой женщине,
опустившейся на колени перед могилой единственного любимого человека: «Как долго я
искала тебя!»

Маленький безвестный полустанок в степи, могила с пирамидкой, могильный
холм, через годы и годы сросшийся с «большим телом земли». Что значит этот холм
для пришедшей сюда женщины с печальными древними глазами?

- В нем ее счастье и ее любовь.
Война оборвала любовь, но любовь не погибла, а освятила всю жизнь и память

человека.
А память неподвластна времени, она преодолевает смерть, преодолевает время.

Она преодолевает любовь -  поэтому любовь нетленна.  Чувство Люси к Борису живо,
живы ее преданность и желание соединиться с любимым: «Совсем скоро мы будем
вместе, там уже никто не в силах разлучить нас.
             В.П.Астафьев создал остро современное необходимое сегодня произведение. Оно
о трудной судьбе поколений, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Эта война должна быть последней! Последней! Или люди не достойны
называться людьми», - на пределе человеческого произносит светлый парень Борис
Костяев.

Но та война не стала последней.
И сегодня, когда в мире льется кровь, Виктор Астафьев, познавший и прошедший

через огонь Великой Отечественной войны, страстным словом своей пасторали призывает
людей жить в мире. И любить...

Урок№4
 Задание: написать сочинение-эссе : «Такое легкое ранение, а он умер». Как эта фраза
связана со всем содержанием повести и ее названием?


