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Факультативные занятия по русской ли
тературе в современной школе занимают 
важное место в системе литературного обу
чения школьников. Они направлены на раз
витие интереса к предмету, на формирова
ние учебно-исследовательской деятельно
сти и креативного мышления школьников, 
на духовное обогащение личности ребёнка. 
Факультативные занятия способствуют со
кращению разрыва между средней и выс
шей школой, мотивируют познавательную 
деятельность учащихся, открывают пер
спективы в их профессиональном само
определении. В условиях преподавания 
русской литературы в билингвальной и по
ликультурной среде, какой является сего

дня и Беларусь, важно показывать много
гранные связи русских ху дожников слова с 
другими национальными культурами, вы
являть их роль в мировой литературе. В фа
культативной работе могут быть использо
ваны разнообразные методические приемы.

Эффективны на факультативных заня
тиях комплексные приёмы обучения, в кото
рых последовательно чередуются методы, 
используемые на уроках литературы, и ме
тоды, направленные на активизацию само
стоятельной работы, художественного раз
вития, на поисковую работу:

-  интерактивные лекции учителя, со
провождаемые не только мультипрезента
цией, но и специальными тренингами по
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интерпретации прочитанных произведе
ний;

-  выступления людей, профессио
нально связанных с литературой, искус
ством, приглашённых на специальное заня
тие (журналисты, литературоведы, режис
сёры, актёры, художники, писатели и по
эты, библиографы, архивариу сы и т. д.);

-  выразительное прочтение и интер
претация литературных текстов малой 
эпической формы или лирики [3];

-  создание и защита проектов',
-  эвристическая беседа, аналитиче

ская работа с литературными текстами 
как с культурным кодом эпохи, как с меж
культурным медиатором и поликультур
ным универсумом, основная задача кото
рого донести до учащихся мысль о том, что 
чтение художественного произведения по
могает постичь культуру разных этносов, 
психологию характеров, а значит, приобре
сти опыт жизни;

-  обсуждение литературно-творче
ских работ, которые могут быть представ
лены на ученическую конференцию, их ре
цензирование и редактирование;

-  поисковая работа по созданию лите
ратурного школьного музея (такая систем
ная и многолетняя работа велась автором 
статьи, чтобы создать в 1984 году литера
турный музей А. С. Пу шкина в Ореховской 
СШ Малоритского района Брестской обла
сти, который был отмечен в Респу блике Бе
ларусь как «Отличный школьный музей);

-  организаторская работа по ком
плектации поисковых групп, фольклорных 
экспедиций и материалов, полученных в 
результате поисковой работы и т. д. (Как 
результат поисковой работы в музее -  фо
тографии потомков А.С. Пушкина, кото
рые жили в д. Телуша, что на Бобруйщине, 
письма и подарки солдат, разминировав
ших могилу А.С. Пушкина в годы Великой 
Отечественной войны, письма белорус
ских поэтов и писателей -  М.Танка. В. Ков
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туна, Вл. Колесника, уникальные книги 
и др.) [4, с. 96-98];

-  работа по коллекционированию пе
чатных изданий, художественно-изобрази
тельных материалов;

-  интервью с актёрами и журнали
стами, художниками и режиссёрами, вопло
тившими замыслы русских авторов в наци
ональном иску сствс;

-  изготовление аудиовизуальных мате
риалов для урока, мультимедийных проек
тов, оборудование комнат-музеев, состав
ление библиографии, издание рукописных 
жу рналов, альманахов, газет.

Как видим, на факультативе исследова
тельские формы работы всё у вереннее вы
тесняют репродуктивные. Конечно, всё это 
возможно только в том случае, когда сам 
учитель -  налура творческая, умеющая за
жечь учащихся стремлением к новому, 
неизведанному. Поэтому и лекции на фа
культативе давать сложнее, чем на уроке, 
так как часто они включают проблемные 
вопросы, побуждающие к «сорассужде
нию», самостоятельному' поиску. Особенно 
значима в этом плане первая лекция, кото
рая становится ведущей формой работы на 
вступительных занятиях: учащиеся вво
дятся в крут намечаемой проблематики; 
определяются направления, формы и ме
тоды самостоятельной работы, сроки её вы
полнения; устанавливается содержание се
минарских зачётов: докладов, рефератов, 
сообщений, письменных работ, авторских 
мультимедийных презентаций, определя
ется круг поисковых (или архивных) мате
риалов.

Известно, что интерактивная лекция 
освещает наиболее трудные разделы фа
культативного курса. Эта форма сообщения 
знаний учителем становится единственно 
возможной, если привлекаемый материал 
недоступен учащимся (например, нахо
дится в архивах, музеях, отделах редких из
даний библиотек и т. д.). Поскольку лекции



учителя на факультативных занятиях вклю
чают значительную по объёму информа
цию. отличаются сложностью теоретиче
ского содержания, то учащихся следует за
ранее готовить к восприятию таких сведе
ний, особенно на первых этапах работы. 
Этому содействует предварительно сооб
щаемый план лекции. Чтобы восприятие не 
было пассивным, следует использовать 
фрагменты видео- и звукозаписей, привле
чение других видов искусства: музыки, жи
вописи.

И всё же основным видом учебной дея
тельности на факультативных занятиях яв
ляется самостоятельная работа участни
ков факультатива, связанная не только с 
чтением и последу ющей интерпретацией и 
анализом художественных произведений, 
но и с привлечением прижизненных и со
временных критических источников, днев
ников писателя, писем и т. д.

Например, участниками факультативного 
курса «Русские поэты-эмигранты XX столе
тия» может быть выполнена самостоятель
ная работа по теме: «Немецкая и польская 
культура в судьбе и творчестве русских по- 
этов-эмигрантов (на пргшере творчества 
М. Цветаевой)», в ходе выполнения кото
рой учащиеся будут опираться на критиче
ские источники [2; 3], дневниковые записи, 
письма; анализировать иноязычные эле
менты в творчестве поэта, чтобы понять, 
как М. Цветаева вживалась в ментальность 
других культу р и познавала их.

Учащимися будет обращено внимание 
на трагическую судьбу поэта XX века, кото
рый при жизни был почти неизвестен мас
совому читателю.

Марина Цветаева воспитывалась в вы
сококультурной семье. Отец -  профессор 
Московского университета -  вошёл в исто
рию русской культуры как основатель Му
зея изящных иску сств имени А.С. Пушкина. 
Мать -  талантливая пианистка -  происхо
дила из польско-немецкой семьи. Поэтому

для М. Цветаевой были важны и первосте
пенны два момента.

Первый. В её жилах течёт польская, 
немецкая и русская кровь. Дед по матери -  
Александр Мейн происходил из остазийских 
немцев. Бабушка-красавица Мария Луки
нична Бернацкая была полькой. Именно от 
неё, по мнению М. Цветаевой, поэтесса у на
следовала «жестокий мятеж» души.

Второй. Она с детства познала русскую 
культуру, которая потом соединилась с 
польской и немецкой, не случайно любовью 
к Польше и Германии был пропитан весь дух 
семьи. Мать много рассказывала детям о 
своем Отечестве, читала по-немецки старин
ные сказки, легенды, особенно любила вече
рами читать вслух «Лихтенштейн» Виль
гельма Гау фа, играла на фортепьяно музыку’ 
польских композиторов. Всё это помогало 
М. Цветаевой вжиться в ку льтуру Польши и 
Германии, познавать её с детства. Любовь 
матери к Германии и Польше передалась и 
детям. Она поселила с детства в душе Ма
рины интерес к своей «прародине». М. Цве
таева с удовольствием изучала польский, 
немецкий и французский языки, которые от
крывали ей новые пути в мир книг и помо
гали постигать свой собственный духовный 
мир. Позже всё это нашло отражение и в 
творчестве поэтессы, ее произведения по
строены на культурологическом материале и 
иноязычных элементах.

В результате приходят к выводу’, что 
учащиеся отметят, что в творчестве М. Цве
таевой есть произведения, которые содер
жат немецкоязычные элементы и те, кото
рые указывают на особенности польской 
ку льтуры. Немецкий язык и немецкая куль
тура, как и польская, вошли в ду шу и кровь 
М. Цветаевой. Она и сама позже признава
лась в этом: «Во мне много душ. Но главная 
моя душа -  германская» [7, с. 51]. Вживание 
в культуру Германии происходило посте
пенно: сначала через культуру матери, по
том (в 1905 г., 1921 г.) через реальное
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знакомство с культурой её лучших пред
ставителей, с которыми Цветаева обща
лась в Берлине, вела переписку. Поэтому 
среди всего, созданного поэтессой, особое 
место занимают произведения, посвящён
ные Германии: стихотворения «Герма
нии», «В Люксембургском саду», «Ба
бушке», «Оба луча», «Новогоднее», поэма 
«Царь-Дсвица», рассказ «Башня в плюще», 
«Шарлоттенбург» и др.

В ходе работы учащиеся обращаются 
лишь к двум стихотворениям Цветаевой: 
«Германии» и «Бабушке» |6, с. 17]. Стихо
творение «Германии» содержит иноязыч
ные элементы, которые дают возможность 
читателю выявить пути постижения поэтес
сой иноязычной, немецкой культу ры, уста
новить отношение к ней.

Ты миру отдана на травлю,
И счёта нет твоим врагам!
Ну, как же я тебя оставлю.
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумие:
«За око -  око, кровь -  за кровь!», 

Германия - моё безумье! 
Германия -  моя любовь!

Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Valerland,

Где всё ещё по Кенигсбергу 
Проходит узколицый Кант,

Где Фауста нового лелея.
В другом забытом городке, -  
Geheimrath Goethe по аллее 

Проходит с веточкой в руке.

Ну, как же я тебя покину,
Моя германская звезда,

Когда любить наполовину 
Я  не научена, -  когда -

От песенок твоих в восторге.
Не слышу лейтенантских шпор,

Когда мне свят святой Георгий 
Во Фрейбурге, на Schwahenlhor.

Когда меня не душит злоба 
На Кайзера взлетевший ус,

Когда в влюблённости до гроба 
Тебе, Германия, клянусь!

Нет ни волшебней, ни премудрей 
Тебя, благоуханный край,

Где чешет золотые кудри 
Над вечным Рейном Лорелей.

Это стихотворение было написано в 
1914 году, когда Россия и Германия были в 
состоянии войны. Марина остро и обре
чённо чувствует гибель всего, что ей до
рого, без чего она у же не представляет свою 
жизнь. В почёте стихи патриотические. Но 
стихи, воспевающие Германию?.. Цветаева 
читает оду Германии. Она клянётся в любви 
к Германии. И это неслучайно. Для Цветае
вой здесь первостепенны два момента. В её 
жилах течёт и немецкая кровь. « Травля» 
Германии в русской печати означала для 
Марины не только нападки на кровно близ
кое начало, но прежде всего -  отвержение 
общеевропейской культуры, с чем она со
гласиться, разумеется, не могла. Кроме 
того, с детства, начиная с осознания смеше
ния многих кровей в ней самой -  русской, 
польской, немецкой, -  она несла гордое 
презрение к любым проявлениям национа
лизма и шовинизма.

Читающего стихотворение «Германии» 
М. Цветаевой не оставляет чу вство гордости 
за лирическую героиню, которая умеет це
нить родину своих предков. Уже в первой 
строке звучит обеспокоенность лирической 
героини судьбой дорогого ей Отечества. 
Вместе с тем, лирическая героиня уверена, 
что сё любовь к Г ермании не должна сопро
вождаться местью к её врагам, так как «за 
око -  око, кровь -  за кровь!» -  это удел сла
бых. Она же -  сильная, а это значит, что,
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реально оценивая достоинства и недостатки 
Германии, она понимает, что любовь к ней 
соединяет в себе не только слепое поклоне
ние, но и критическую оценку действитель
ности. Поэтому любовь к Германии -  это и 
«безумье»! Так как любить то, что все осуж
дают, что отдано на травлю миру, а значит, 
беззащитно, вдвойне тяжело и часто даже 
опасно. И тем не менее, лирическая героиня 
не может отвергнуть «мой столь гонимый 
Vatcrland», так как у верена в другом -  лю
бить Германию сеть за что. Это и сё ку льтура 
(незабываемый Гёте, «Фауст», Швабские во
рота, песни, природа), её народ с его педан
тизмом и мудростью жизни, её история, при
рода (вечный Рейн). Неудивительно, что 
М. Цветаева наделяет Германию такими 
«тёплыми» эпитетами, как «благоуханный 
край», «германская звезда», «волшебный 
край», «премудрый край» и др., свидетель
ствующими о неподдельном и искреннем 
чу встве. Любовь лирической героини к Г ер
мании настолько сильна, что, бу дучи в вос
торге от песенок, она не слышит «лейтенант
ских шпор», «её не душит злоба на кайзера 
взлетевший у с». Она не хочет всего этого за
мечать. так как понимает, что любовь её -  
чу вство постоянное, потому что родину 
«любить наполовину» лирическая героиня 
не научена и потому её клятва («Когда в 
влюблённости до гроба / Тебе, Германия, 
клянусь») звучит как гимн Г ермании, этому 
«волшебному», «премудрому», «благоухан
ному» краю, где «чешет золотые кудри / Над 
вечным Рейном -  Лорелей». Сильные пози
ции стихотворения помогают понять основ
ную идею -  Родину любить наполовину не
возможно. Уже в самом названии стихотво
рения кроется смысл и тема, а в подтексте -  
посвящение. Лирическая героиня посвящает 
Г ермании всё лучшее, на что она (М. Цвета
ева) способна.

Не менее значимо в контексте обозна
ченной нами темы и написанное по-русски 
стихотворение «Бабу шке». Его понимание

немыслимо вне контекста польской куль
туры. Сестра Цветаевой Анастасия вспоми
нает: «В комнате матери висел портрет ба
бушки, красавицы-польки Марии Луки
ничны Бернацкой, умершей очень рано -  в 
двадцать семь лет. Увеличенная фотогра
фия -  тёмноокое, с тяжёлыми веками, пе
чальное лицо с точно кистью проведён
ными бровями, правильными, милыми чер
тами, добрым, горечью тронутым ртом». 
Такой притягательной тайной была для Ма
рины Цветаевой её бабу шка. Бабушка -  не 
просто родной человек, это женщина, спо
собная себя защитить, смело всем своим су
ществом выражающая протест против не
справедливости. Даже эти немногие эле
менты доказывают, что в художественной 
практике Цветаевой межъязыковой творче
ский синтез имеет многоуровневый харак
тер. Так, лексическим воплощением взаи
модополняемости, нсрасчлснённости рус
ского и польского в стихотворении «Ба
бушке» служит образ бабушки-польки. 
Воспроизводя в «Бабушке» этот фрагмент 
своей любви, Цветаева «транслирует» та
ким образом польскую культуру: через опи
сание вальса Шопена, игры на фортепиано, 
национальных черт характера бабушки- 
польки («твёрдый овал», «надменные 
губы», «прекрасные локоны», «прямой и 
взыскательный взгляд», «готовый к обо
роне взгляд» и др.).

Сколько возможностей вы унесли,
И невозможностей -  сколько? —

И ненасытную прорву земчи, 
Двадцатилетняя полька!

Описание портрета и черт характера ба
бушки говорят о силе духа, о её строгости и 
серьёзности, о холодной красоте, о гордо
сти и способности за себя постоять. Лири
ческая героиня Цветаевой неоднократно 
подчёркивает своё у важение к родному че
ловеку, используя слово «бабушка». Она 
испытывает чу вство гордости за принад
лежность её, а значит, и себя, к польской
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нации. Она понимает, что и в её жилах течёт 
польская кровь.

Из приведённых фрагментов анализа 
видно, что полный смысл всего контекста 
творчества реализуется уже не в двух, а в 
трёх языках и культурах. Очевидна взаимо
дополняемость элементов немецкой, поль
ской и русской культур. В результате такого 
творческого синтеза языковых и культур
ных систем в сознании и творчестве Цвета
евой кристаллизуется своего рода «интер
культура», которая является одновременно 
продуктом взаимодействия этих систем и 
их структу рным отображением, спроециро
ванным на индивидуальную карту' мира ав
тора. Интерязык и интеркузтьтура, как и 
творческий их синтез, проявляющийся во 
всём творчестве Цветаевой, служат, глав
ным образом, проводником темы изгнания. 
Вслед за И. Бродским, хочется повторить 
формулу, так соответствующую стилю 
жизни поэтессы: «На то она и судьба, чтобы 
понимать на всяком наречье» [5].

Как видим, в поэзии М. Цветаевой отра
зились не только элементы родной куль
туры, но и других культур. Они выражены 
и через её понимание этнической ку льтуры, 
и через конкретные иноязычные элементы.

Так, опираясь на дневники поэта, иссле
дования русских, польских и немецких учё
ных, с помощью учителя учащиеся выпол
нят самостоятельную исследовательскую 
работу, в процессе которой они сделают вы
вод, что познание немецкой и польской 
культуры помогало русским поэтам-эми- 
грантам вживаться в ментальность этих 
народов и постигать их традиции и харак
теры, а вместе с этим постигать окружаю
щий мир и себя.

В современной практике факу льтативов 
прочно утвердились такие формы самосто
ятельной творческой деятельности, как до
клады, рефераты, сообщения. К сожалению, 
в ряде случаев проводятся они методически 
неверно, а значит, и нерезультативно.

Случается, что в течение всего занятия чи
тается один доклад, оппоненты заранее нс 
назначаются, ученики оказываются непод
готовленными к обсуждению. После до
клада ни учитель, ни ученики не высказы
вают замечаний о научности и достоверно
сти приведённых фактов, о логике изложе
ния, о языке и стиле сообщения, об умении 
аргументировать высказанное положение, 
применять аудиовизуальные средства 
наглядности. А если ещё доклад «скачали» 
с Интернета и просто распечатали, изла
гают, читая по списанному тексту без вся
кого понимания, то такая форма обучения -  
лишь видимость работы.

Успех дискуссионных форм работы на 
факультативе во многом зависит от пра
вильного выбора темы, грамотного отбора 
учителем литерату рного материала, умения 
отойти от штампа, стереотипа. Организа
цию и возможный ход диспута следует об
стоятельно продумать: учитель должен 
знать, что нередко активность его воспитан
ников снижается по причине недостаточ
ного владения разговорной речью. Поэтому 
о развитии речи необходимо заботиться не 
только на уроках русской литерату ры, но и 
на уроках русского языка, обогащая словар
ный запас учащихся.

Конечно, эффективность того или иного 
приёма определяется целями факультатив
ного курса вообще, конкретного занятия в 
частности, характером литературно-худо
жественных и нау чно-методических инте
ресов учителя, уровнем подготовленности 
ученической аудитории.

Один из определяющих принципов в дея
тельности факультатива -  индивидуальный 
подход к его участникам. Поисковая пози
ция старшеклассников активизирует про
цесс познания, полноценное восприятие тек
ста, самостоятельную деятельность. В этой 
связи результативна учебно-исследователь
ская направленность факультативных заня
тий: выдвижение проблемы, обоснование
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гипотезы, использование приёмов интер
претации и литерату роведческого анализа, 
самостоятельный краеведческий поиск. 
Меру самостоятельности учащихся, ис
ходя из конкретных обстоятельств, опреде
ляет учитель Даже в небольших группах 
задания следу ет дифференцировать и вы
полнять:

-  по предложенному учителем пример
ному плану или образцу;

-  без ориентации на стереотип;
-  на основе самостоятельно принятого 

решения.
Как правило, ученики сами выбирают 

вид деятельности, соответствующий их 
стремлениям и склонностям. Следу ет вся
чески стимулировать современное прочте
ние текста, его интерпретацию с позиций 
сегодняшнего дня, но в строгом соответ
ствии с авторским замыслом, образно-эмо
циональным строем. И ещё. Полноценное 
восприятие художественного произведения 
невозможно при ограниченной, только ли
тературной интерпретации: необходима
опора на междисциплинарные знания -  по 
истории, философии, культурологии, пси
хологии [1]. При этом особенно важно:

-  выяснить, какие знания, умения и 
навыки, необходимые для познания литера
турного процесса, истории художественной 
ку льту ры, полу чают у ченики на у роках, фа
культативных занятиях и внеклассных ме
роприятиях по национальной (в нашем слу
чае, белорусской) и русской литературе, ис
тории. обществоведению;

-  определить, в какой форме эти знания 
и умения смогут найти практическое при
менение.

Как свидетельствует школьный опыт, на 
факультативных занятиях по ру сской лите
ратуре формируются следующие умения:

-  анализировать произведения в кон
тексте национальной и инонациональной 
литературы, учитывая основные литера
турно-критические работы;

-  представлять жизнь ху дожника в ши
роком историко-литерату рном контексте, в 
том числе опираясь на воспоминания совре
менников, литературные произведения дру
гих писателей, привлекая эпистолярную ли
тературу;

-  рецензировать прочитанные произве
дения, отмечая и учитывая особенности пи
сательского мастерства;

-  характеризовать изобразительно-вы
разительные средства литерату рного про
изведения в соответствии с эстетической 
программой литерату рных школ и направ
лений;

-  работать с литературно-критическим 
материалом, следить за литерату рными но
винками, пользоваться электронными вер
сиями новых книг и литерату рных журна
лов;

-  использовать ресурсы Интернета и 
создавать свои сайты.

Умения учащихся, сформированные в 
процессе факультативной работы, помогут 
ребятам в дальнейшем обучении и в выборе 
профессии. Одновременно факультатив 
способствует непрерывному профессио
нальному росту и самосовершенствованию 
учителя. Таким образом, факультативные 
занятия по русской литературе взаимообо
гащают всех участников образовательного 
процесса.
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