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монографических темах наряду с общей характерис
тикой творчества писателя, характеристикой литературоведческих
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исследований целесообразно обращаться к рассмотрению биогра
фии писателя, а в анализе произведения — к вопросам проблем
ного характера, учитывая предварительную подготовку старше
классников в рамках самостоятельной работы.

Содержание вступительных занятий должно готовить школь
ников к творческому прочтению художественных текстов, учиты
вать актуализацию их содержания, выявление той специфики, ко
торая является “историческим двигателем” художественного про
изведения (Ю. Борев), к пониманию того, что любое произведе
ние — это духовный продукт культуры народа, многих его поко
лений.

Ориентировочные занятия укажут на глубину восприятия и 
самостоятельного постижения старшеклассниками идейно-художе
ственного содержания произведения, его образной системы и 
жанрового своеобразия текста.

Уроки анализа ставят целью очертить тот круг проблем, ко
торые подняты писателем в художественном тексте, раскрыть 
сюжетные линии, характеристику образов, поэтику текста. В про
цессе работы реализуются различные виды деятельности уча
щихся и учителя, продуктивно используются не только традици
онные пути анализа, но и такие, как сопоставительный, культуро- 
ведческий, психологический, колористический и интертекстуаль
ный, филологический.

Заключительные занятия не только ставят целью системати
зировать полученные знания, но и обладают элементами новиз
ны. Кроме этого, накопленные знания позволят учителю исполь
зовать интерактивные формы обучения с опорой на субъектность 
старшеклассника как творческой личности. Это могут быть уро
ки, проведенные по модульной технологии, “французские мастер
ские”, дальтон-технологии и т.д.

После монографического рассмотрения темы в рамках всего 
курса русской литературы целесообразно обратиться к широким 
обобщениям и контрольным письменным работам творческого 
характера. В первую очередь это сочинения как заключитель
ный этап работы с текстом произведения. Рассуждения по пред
ложенной теме — это интерпретация учеником художественного
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произведения. В результате самостоятельной работы над сочине
нием ученик выражает свою личностную позицию, показывает, 
насколько он был внимателен при чтении или перечитывании тек
ста к художественным деталям, авторским характеристикам и 
т.д., т.е. к позиции писателя в целом. Распространенными вида
ми творческих работ о прочитанном художественном произведе
нии, содержащим античные реминисценции, являются отзывы и 
рецензии. В ученических отзывах обычно говорится о тех впе
чатлениях, которые произвела книга, высказывается мнение о 
сюжете и героях произведения. В таких отзывах, как правило, 
отсутствует детальный разбор произведения.

В рецензии ученика содержится анализ и оценка художе
ственного произведения. Автор рецензии стремится не только 
высказать отношение к прочитанному, свое понимание поставлен
ной автором проблемы, но и обосновать его, анализируя досто
инства и недостатки произведения, особенности построения, ав
торские приемы изображения героев и событий. Работая над от
зывом и рецензией, необходимо определить тему, идейную направ
ленность произведения, нужно уметь сжато передать его содер
жание или содержание отдельных эпизодов.

Заметим, что все названные виды деятельности на различ
ных этапах изучения темы позволяют старшеклассникам совер
шенствовать свою речевую деятельность, а от учителя требуют 
опоры на самые разнообразные виды и жанры высказываний на 
литературные темы, которые при обучении создают условия для 
разностороннего речевого и эстетического развития личности уче
ника. Он имеет возможность выбора этих жанров на основе уже 
сложившейся классификации монологических высказываний на 
литературные темы [1]:

1. Репродуктивные высказывания: воспроизводящие и твор
ческие пересказы художественного текста, пересказы статей 
учебника, фрагментов литературоведческих и литературно-крити
ческих статей, мемуарных и эпистолярных материалов.

2. Продуктивные высказывания:
а) научные, литературоведческие: развернутый устный от

вет, сообщение, доклад;
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б) литературно-критические: литературное обозрение, кри
тический этюд, критическое эссе, “слово о писателе” и др.;

в) искусствоведческие: рассказ или доклад о произведении 
искусства (картине, скульптуре, архитектурной постройке), речь 
экскурсовода, режиссерский комментарий и т.д.;

г) публицистические: речь о герое произведения, ораторское 
выступление, репортаж и т.д.;

д) художественно-творческие: литературно-художествен
ные — стихи, рассказы, очерки, самостоятельно сочиняемые 
школьниками; художественно-критические: художественно-био
графический рассказ, рассказ о литературном событии, художе
ственная зарисовка.

Сформированные в средних классах умения пересказывать 
художественный текст в старших классах совершенствуются с 
учетом задач изучения курса на историко-литературной основе.

Особой формой пересказа, которую в последнее время вводят 
в круг разновидностей речевой деятельности старшеклассников, 
является научный пересказ художественного текста, прекрас
ные образцы которого даны, к примеру, в трудах Н.К. Гудзия по 
древнерусской литературе. Владение школьниками умениями науч
ного пересказа проявляется в ходе изложения биографии писателя, 
анализа художественного произведения, при раскрытии теоретико
литературных понятий, т.е. во время выступления с развернутым 
устным ответом, докладом, сообщением, другого рода творчески
ми высказываниями, в письменных работах различных видов и 
жанров при обращении к художественному тексту.

Методика обучения старшеклассников научному пересказу ху
дожественного текста опирается на выработанные еще в сред
нем звене общие приемы подготовки пересказа. Конечно, учиты
вается и специфика данного вида пересказа, его задач и места 
в изучении произведения, а также литературное развитие учащих
ся, степень владения приемами работы с книгой. Более эффек
тивной подготовке научного пересказа текста помогают следую
щие задания:

1. Продумайте назначение вашего пересказа (вы хотите отчи
таться о прочитанном тексте и проявить его понимание, а мо
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жет, познакомить товарищей с неизвестным им произведением, 
кратко передать содержание отрывка, эпизода произведения, ко
торый предстоит еще проанализировать, хотите подготовить пе
ресказ-связку между читаемыми и текстуально анализируемыми 
в классе эпизодами и т.д.). Как это повлияет на отбор событий
ного материала, языковых средств и характер воспроизведения 
композиции исходного текста?

2. Какие события и почему вы перескажете подробно, а ка
кие кратко?

3. Какие события, в соответствии с задачами интерпретации, 
вы перескажете близко к тексту (художественно), какие свобод
но (своими словами)? Продумайте, какие выразительные лекси
ческие средства, взятые из исходного текста, вы включите в 
свой пересказ.

4. Какие цитаты из текста, в том числе и текста античности, 
будут включены вами в пересказ и почему?

5. Продумайте необходимый минимум собственных коммента
риев, помогающих слушателям понять наиболее сложные места 
текста, в том числе и те, где интерпретированы сюжеты, моти
вы и образы античности.

При изучении обзорных тем, на занятиях по биографии писа
теля, уроках анализа художественных произведений, на заключи- 
тельно-обобщающих занятиях, факультативах широко используют
ся такие виды устного монолога старшеклассников, как докла
ды и сообщения. Важно вести работу по формированию и со
вершенствованию умений старшеклассников готовить такие вы
ступления. Они способствуют усилению практической направлен
ности преподавания литературы, вооружению школьников интел
лектуально-речевыми умениями, развитию творческих способно
стей, подготовке к активному участию в коммуникативной дея
тельности. Доклады и сообщения помогают учащимся глубоко 
осваивать литературу как искусство слова, развивать устную и 
письменную речь во взаимосвязи. Формировать умения высту
пать с докладами и сообщениями сложно, так как такие виды 
деятельности школьников носят сложный, синтетический харак
тер. Это обусловливает необходимость, с одной стороны, опи-
4. “Русский язык и литература”, № 5, 2004 49



раться на ранее сформированные в V—IX классах умения выра
зительно читать; выборочно, кратко пересказывать художествен
ный текст; пересказывать его с элементами анализа; строить 
развернутый устный ответ на вопрос; готовить устные сочинения- 
рассуждения; составлять план высказывания; формулировать во
прос и т.д. Словом, если в средних классах обучение разверну
тым устным высказываниям осуществляется на пропедевтичес
ком уровне, то в старших — на творческом, так как широко 
практикуются заслушивание и обсуждение ответов на вопросы, а 
также сообщений, требующих освещения нескольких вопросов, 
подчиненных одной теме и тесно связанных между собой, напри
мер, “Античные мотивы в повести Н.Гоголя «Тарас Бульба»”.

Опираясь на работы С.А. Леонова, по назначению и способам 
организации материала доклады условно можно разделить на ин
формативные, исследовательские и проблемно-дискуссионные.

Информативные выступления включают лишь изложение но
вых для старшеклассников, в основном фактических сведений с 
элементами анализа и оценки по одному или нескольким источ
никам материала, не являющегося спорным, дискуссионным, но 
расширяющим литературные и общекультурные знания и тем са
мым способствующим углублению восприятия школьниками мо
нографических или обзорных тем. В первую очередь к ним мож
но отнести информативно-иллюстрирующие доклады и сооб
щения, в которых, как правило, на живом литературно-художе
ственном, мемуарном или искусствоведческом материале осуще
ствляется конкретизация положений лекции учителя. Поэтому 
идея и содержание выступления должны быть тщательно соот
несены с общей направленностью теоретического материала, под
чиняться ему и на конкретных фактах демонстрировать его зна
ние и понимание. Обращаться к работам такого рода следует 
при изучении обзорных тем, когда учитель лекционным методом 
раскрывает основные тенденции общественного и литературного 
развития эпохи, сущность литературных направлений, характер 
литературной борьбы. Докладчики в своих выступлениях рас
сматривают конкретные произведения литературы и других видов 
искусства, отражающие эти тенденции.
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Примером информативно-иллюстрирующих докладов и сооб
щений учащихся могут служить их высказывания с анализом от
дельных литературных произведений или явлений смежных ис
кусств при характеристике литературных направлений. Так, иллю
страцией к слову учителя о классицизме в русской литературе 
явятся 1—2 сообщения о картинах или произведениях русского 
зодчества, созданных во второй половине XVIII века. Чтобы вы
ступления докладчиков действительно иллюстрировали теорети
ческие положения лекции учителя об особенностях классицизма, 
докладчики должны быть с ними предварительно знакомы и на 
них основывать изложение фактического материала. С этой це
лью им рекомендуется самостоятельно прочитать по учебнику 
литературы статью “Классицизм” и соответствующие главы кни
ги М. Алпатова “Искусство”, а также конкретные произведения 
искусства, самостоятельно избранные школьниками в результате 
ознакомления с картинами эпохи классицизма или архитектурны
ми памятниками города.

Другой разновидностью выступлений учащихся являются ин- 
формативно-дополняющие доклады и сообщения. Они также под
чинены задачам ознакомления старшеклассников с фактическим 
материалом (отдельные этапы жизни и творчества писателя, 
творческая история произведения, краткий литературный обзор 
2—3 произведений по одной теме). Эти доклады, тесно связан
ные с лекцией учителя, не столько иллюстрируют ее теоретичес
кие положения, сколько дополняют содержание новыми фактичес
кими сведениями, самостоятельно добытыми школьниками. Под
готовка таких выступлений представляет для старшеклассников 
большую сложность, но зато повышается степень их самостоя
тельности, а разрабатываемый вопрос представляется полностью 
завершенным.

Сущность исследовательского доклада состоит в том, что 
создается он в результате самостоятельного рассмотрения стар
шеклассниками художественного текста под углом зрения опре
деленной проблемы. В отличие от информативного доклада, где 
на первое место выходят конкретные, полученные из готовых ис
точников сведения, в исследовательском докладе — собственные
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суждения, вытекающие из анализа фактического материала, а 
также знакомства с литературоведческой, критической и учебной 
литературой. Методика подготовки такого доклада достаточно 
сложна, она требует выработки у школьников свежего взгляда на 
текст художественного произведения.

На уроках литературы полезно проведение коллективной под
готовки исследовательского доклада. Тема его, с одной сторо
ны, не должна находить подробного освещения в учебнике и по
собиях для учащихся, а с другой стороны, должна быть актуаль
ной и вызывать интерес большей части класса. Постановка ее 
уже требует собственного подхода к разрешению проблемы и 
организации текста.

Коллективно готовились на уроках доклады на такие темы, как 
“Античные элементы ремесла” (по роману А.С. Пушкина “Евге
ний Онегин”), “Античные сюжеты, мотивы и образы в творчестве 
Н.В. Гоголя”, “Рок, судьба и человеческая воля в античности и 
их интерпретация в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре
мени»”.

Если доклад основывался на изложении и анализе различных 
позиций критиков или литературоведов, то в начале доклада мы 
сконцентрировали внимание на сущности дискуссии, затем опреде
лили спорные позиции и объективно рассмотрели их, дав оценку с 
точки зрения докладчика. Заметим, что здесь целесообразно по
казать сильные и слабые стороны каждой позиции, наконец, обо
сновать ту точку зрения, которой придерживается сам докладчик.

Другой способ построения проблемно-дискуссионного докла
да предполагал раскрытие спорных позиций по ходу рассмотрения 
проблемы, связанной с идейно-художественным анализом произве
дения. В этом случае выступающий старшеклассник самостоя
тельно формулировал тему, рассказывал по своему плану о про
блематике произведения, авторской позиции и средствах ее выра
жения, анализировал позиции героев. По ходу развития мысли док
ладчик знакомил слушателей с разными суждениями критиков, на
зывал источники, высказывал собственное мнение.

Речевая деятельность школьников эффективно осуществляет
ся и совершенствуется в процессе их диалогического общения на
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занятиях по литературе вместе с углублением анализа художе
ственного произведения, расширением литературной эрудиции. 
Опираясь на общенаучную теорию диалога и учитывая специфи
ку уроков литературы, нами использовались в целях развития 
речи такие виды диалогов, как учебно-критические, учебно-ли
тературоведческие, комментаторско-текстологические и те
атрализованно-художественные.

Участвуя в учебно-критических диалогах, старшеклассники 
раскрывали свое восприятие отдельных произведений писателя, 
размышляли над страницами его книг

Разновидностью учебно-литературоведческих диалогов, 
проведение которых очень полезно для совершенствования рече
вой деятельности старшеклассников, можно считать коммента
торско-текстологические диалоги, приобщающие школьников к 
исследовательской работе над текстом, что подготавливает к 
формированию развернутых речевых высказываний.

Например, нами проводилась текстологическая работа по 
теме “Античные образы и сюжеты в романе А.С. Пушкина “Ев
гений Онегин” (по тексту первой главы)”. В зависимости от под
готовленности класса, уровня речевого развития учащихся диа
лог продумывался его участниками заранее или возникал спон
танно; последнее становится реальным при углубленном изучении 
античной литературы на первом этапе освоения историко-литера
турного курса в X классе. Участвующие в диалоге ориентирова
лись на следующие задания.

1. Найдите в тексте I главы романа упоминания Пушкиным 
античных имен, названий, сюжетов из произведений. Попытайтесь 
классифицировать их.

2. Подготовьте комментарий к отмеченным античным реалиям.
3. Подумайте, в чем причина обращения поэта к античности.
4. Какую роль играют конкретные упоминания античных об

разов и сюжетов в произведениях Пушкина?
5. Пользуясь комментарием к роману Ю.М. Лотмана или 

Н.Л. Бродского, попытайтесь найти собственное истолкование 
содержащихся в тексте античных реалий.

53



Предложенная школьниками классификация античных реалий 
в романе помогает выстроить в целом диалог-унисон, в основу 
которого положено комментирование деталей по группам: мифо
логические имена богов и героев; античные авторы; сюжеты про
изведений; герои произведений и т.д.

Следует обращать внимание и на причины употребления ре
алий античного мира в тексте романа. Например, цитируя: 

Всевышней волею Зевеса 
Наследник всех своих родных,

учащиеся замечают, что упоминание главного языческого бога 
Древней Греции Зевса в варианте “Зевес” имеет чисто художе
ственный смысл — придает стихам легкую ироничность, кото
рая вообще свойственна первой главе, показывает, что Онегину 
все легко давалось в жизни “всевышней волею Зевеса”, что 
“судьба Евгения хранила”. Однако на уроке была высказана и 
другая точка зрения. Пушкин настолько хорошо усвоил в Лицее 
античную мифологию, греческую и римскую литературы (вспом
ним, “того, что знал еще Евгений...”), что такие фразы, как “все
вышней волею Зевеса”, упоминание о ножках Терпсихоры, музе 
истории Клио в оде “Вольность” и т.д. свидетельствуют об орга
ническом усвоении им античного искусства, а также литературы 
эпохи классицизма. Так что образ Зевеса вполне мог непосред
ственно, невзначай появиться в пушкинском стихе, а вопрос об 
иронии — это уже предмет особого разговора.

Функционально-ролевые диалоги (обозначенные как театра
лизованно-художественные) способствуют погружению учащих
ся в эпоху, в мир писателя, в художественную структуру произ
ведения, мир литературных героев для более углубленного их по
стижения, усвоения и воспроизведения речевого стиля этой эпо
хи и индивидуального стиля писателя.

Проследим систему работы на примере изучения монографи
ческой темы “А.С. Пушкин” в свете интерпретации античных ре
алий, а также с позиций нравственно-художественных идеалов ан
тичности и современности.

На изучение темы отводится 19 часов. Среди содержатель
ных аспектов, которые представлены в аннотации, стихи “Про
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рок”, “Арион”, “Поэт и толпа”, “Осень”, “Сожженное письмо”, 
“Стансы”, “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, “Вновь я посе
тил...”, ода “Вольность” и др., роман “Евгений Онегин”.

Образы и темы античности проходят через все периоды твор
чества А.С. Пушкина. И хотя программа не указывает конкрет
но на стихотворения такого рода, но они входят в обзор каждого 
периода творчества писателя. Так, например, к лицейскому пе
риоду относятся стихотворения, написанные на античные моти
вы, такие, как “Гроб Анакреона” (1815), “К Морфею” (1816), 
“Амур и Гименей” (1816), “Фиал Анакреона” (1816), “Фавн и па
стушка. Картины” (1817); после лицея: “Торжество Вакха” 
(1818), “Платонизм” (1819), “Оставь, о Лезбия, лампаду...” (1819); 
Петербург: “Нереида” (1820), “Гречанка верная! не плачь, — он 
пал героем!..”, “К Овидию” (1821), “Гречанке” (1822), “Внемли, 
о Гелиос, серебряным луком звенящий...” (1823), “Туманский, 
Фебу и Фемиде” (1823); южный период: “Клеопатра” (1824), 
“Циклоп” (1830), “На перевод Илиады” (1830); болдинский пе
риод: “Мальчику” (Из Катулла) (1832), “Из Анакреона”, отрывок 
“Узнают коней ретивых...” (1835), ода LVI (Из Анакреона) “По
редели, побелели...”, ода LVII (“Что же сухо в чаше дно?..”) 
(1835).

Не составляет исключения и биография. Ей отводится осо
бая роль на первом уроке по изучению монографической темы. 
Форма ее изучения — жизненный и творческий путь (рассре
доточенное или целостное изложение материала с обобщением 
ранее изученного). Так как на изучение биографии А.С. Пушки
на отводится один час, то учитель обязательно отметит, какое 
место в судьбе гения занимает римский поэт Публий Овидий 
Назон, который является одним из самых внутренне близких 
Пушкину поэтов.

Это может быть и сообщение подготовленного ученика 
или слово учителя о том, что Пушкин чувствует общность сво
ей судьбы и судьбы Овидия. А.С. Пушкину пришлось провести 
годы южной ссылки в Молдавии, куда почти два тысячелетия 
назад был сослан Овидий по приказу императора Октавиана Ав
густа. В этот период Овидий становится душевно близким Пуш
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кину, особенно в 1821—1822 гг., когда поэт жил в Кишиневе. Дру
зья даже называли его “Овидиевым племянником”. Пушкин со
вершает поездку в Измаил и Аккерман, место ссылки Овидия, 
бухту Черного моря, находящуюся под эгидой Рима.

Несомненно, на данный факт учителю следует обратить вни
мание старшеклассников, потому что это позволит им осознать 
преемственность исторических периодов, значимую роль антично
сти для европейской культуры, духовную связь между поэтами.

Помимо биографических сведений, знание античности необхо
димо для понимания произведений А.С. Пушкина. Так как в ли
рике Пушкина отражаются моменты его “внутренней биографии” 
и любое его стихотворение содержит, по словам А. Слонимско
го, “автобиографическое зерно”, представляется целесообразным 
рассматривать указанные стихи в хронологическом порядке, пря
мо или косвенно связывая их с определенными периодами жизни 
поэта. Тогда последовательность изучения стихотворений будет 
раскрывать напряженность духовных исканий поэта и зависи
мость его переживаний от перемен в личной судьбе и обществен
ной обстановке страны. Методика же работы над текстом дол
жна быть гибкой и разнообразной. Стихотворения сложного со
держания и значительные в творческой эволюции поэта рекомен
дуется анализировать монографически.

Некоторые стихи целесообразно объединить тематически и 
рассматривать обзорно либо предложить для самостоятельного 
творческого прочтения. Например, обзорному изучению легко 
“поддается” романтическая лирика (“Амур и Гименей”, “Оставь, 
о Лезбия, лампаду...”, “Клеопатра”). А стихотворения открытой 
гражданственно-политической направленности (“Арион”, “Пророк”, 
“Вольность”) старшеклассники способны освоить самостоятель
но, что не исключает, конечно, программирования самостоятель
ной работы или других форм помощи учителя. Важно, чтобы хотя 
бы один урок по лирике содержал повышенный коэффициент эмо
циональности и строился на ассоциативном принципе подбора и 
расположения материала. Такого эмоционального подхода требу
ют, прежде всего, стихи о любви: “Поредели, побелели...”, “Гре
чанка, верная! не плачь — он пал героем...” и др.
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Учитывая различия в подходе к изучению стихотворений, 
можно предложить последовательный план работы над ними:

1) “Гроб Анакреона” (1815), “К Морфею” (1816), “Амур и Ги
меней” (1816), “Фиал Анакреона” (1816), “Фавн и пастуш
ка. Картины” (1817) — включаются в урок о лицейском 
периоде жизни Пушкина. Возможные методические пути 
разбора: стилистический анализ; проблемный анализ 
(почему Пушкин в этот период обращается к античности?);

2) “Торжество Вакха” (1818), “Платонизм” (1819), “Оставь, о 
Лезбия, лампаду...” (1819) входят в обзорный урок “Пос
ле лицея” — о романтической лирике. Выразительное чте
ние стихотворений, культуроведческий анализ;

3) стихотворения “Нереида” (1820), “Гречанка верная! не 
плачь, — он пал героем!..”, “К Овидию” (1821), “Гречан
ке” (1822), “Внемли, о Гелиос, серебряным луком звеня
щий...” (1823), “Туманский, Фебу и Фемиде” (1823) явятся 
основным материалом в лекции о Петербургском периоде 
жизни А.С. Пушкина. Возможные методические подхо
ды — исторический, общекультурный комментарий, 
чтение наизусть;

4) южный период: “Клеопатра” (1824), “Арион” (1827), “Цик
лоп” (1830), “На перевод Илиады” (1830) — сопостави
тельный, филологический анализ;

5) болдинский период: “Мальчику” (Из Катулла) (1832), “Из 
Анакреона” отрывок “Узнают коней ретивых...” (1835), ода 
LVI (Из Анакреона) “Поредели, побелели...”, ода LVII 
(“Что же сухо в чаше дно?..”) (1835) — домашняя само
стоятельная работа по заданию учителя сопутствует 
знакомству с биографическими фактами жизни А.С. Пуш
кина в самый его плодотворный период;

6) ода “Вольность” и стихотворение “Арион” разбираются 
монографически на уроках, посвященных анализу творче
ства поэта;

7) на заключительном занятии о Пушкине звучит и коммен
тируется “Я памятник себе воздвиг...”.
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Остановимся лишь на программных текстах, интерпретирую
щих античные сюжеты, мотивы и образы.

Прежде всего, следует назвать оду “Вольность”, в которой 
Пушкин проводит историческую параллель между падением рим
ского императора Калигулы и казнью Людовика XVI, который был 
свергнут народным восстанием в ходе Французской революции.

И слышит Клии страшный глас 
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час 
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Пушкин сравнивает “Калигулы последний час” с убийством 
Павла I, говорит, что царствование Павла доказывает одно: и в 
просвещенные времена могут родиться Калигулы.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной 
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Считаем необходимым на уроке дать исторический коммен
тарий — сведения о личности Калигулы, без чего текст не мо
жет быть понят полностью. Почерпнув сведения из курса исто
рии и литературы, ученик-“историк”, получив индивидуальное за
дание к уроку, расскажет о том, что Калигула (12—41 гг.) -— рим
ский император, прославившийся своей жестокостью и безумны
ми выходками. Известно, что Калигула объявил себя живым бо
жеством. Его поведение определило совершенно иное понимание 
власти принцепса: не первый гражданин, а господин, по отноше
нию к которому все, от простолюдина до высокопоставленного
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сенатора, — рабы. “Мне можно все в отношении всех”, — ут
верждал Калигула и доказывал это на деле. Был убит собствен
ным телохранителем.

Такой комментарий поможет учащимся понять мотивы обра
щения А.С. Пушкина к античному образу, постичь способы его 
интерпретации.

В ходе обсуждения прослушанной информации старшекласс
ники приходят к выводу, что при помощи образа Калигулы поэт 
смог более ярко отразить действительность своего времени, по
казать, что далекий рабовладельческий строй общества сохра
нился и в России XIX века.

И хотя сообщение старшеклассника будет небольшим, но оно 
прояснит идейно-художественное содержание оды, позволит понять 
школьникам, что при нарицательном употреблении Пушкиным 
имени Калигулы он доказал читателю, что из тирании рождают
ся новые тираны и так будет продолжаться бесконечно.

Анализ произведения осуществляется по схеме:
1) установление фоновой, дотекстовой информации (характе

ристика эпохи, время создания текста, культурный фон, 
биографические данные писателя, связанные с написани
ем данного стихотворения);

2) анализ сильных позиций (заголовок, эпиграф, первая и по
следняя фразы, ключевые и доминантные слова, антропо
нимы и т.д.);

3) анализ ритма, рифмы, интонации, фонетических особенно
стей текста;

4) морфологические средства и их роль в тексте;
5) лексическая характеристика стихотворения;
6) выделение нестандартных соединений и установление их 

функции в стихотворении;
7) тропы и стилистические фигуры;
8) особенности структуры и композиции;
9) анализ подтекста.
При анализе оды “Вольность” появляется необходимость в 

лингвистическом комментарии текста (цитера, Клии, Калигу-
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ла, янычары, порфира), поскольку “разъяснение и толкование 
нам непонятного и нами незамеченного обезопасит от искажен
ного и неполного понимания текста, даст возможность проник
нуть в святая святых произведения, позволит хорошенько разгля
деть, как оно “сделано” [2].

Древнегреческие реминисценции присутствуют и в стихотворе
нии Пушкина “Арион”, само название которого уже потребует 
разъяснений. Это стихотворение посвящено теме декабристов и 
насыщено античными реалиями. Легендарный поэт и певец Арион 
по легенде был сброшен в море бурей или вероломными матро
сами и спасся, вынесенный на берег дельфином. Пушкинский Пе
вец был вынесен на берег той самой бурей, которая погубила его 
товарищей. Американский исследователь Н.Г. Лейтон проводит па
раллели с одой Горация “К Вергилию” [3]. Он считает, что основ
ная идея в стихотворении “Арион” заключается не в роли прови
дения, а в любви романтиков к драматизации личной судьбы. Сво
бодный человек должен нести ответственность за себя, в том чис
ле и за последствия произвольной, часто несправедливой судьбы. 
Эта идея была очень близка эстетике эллинизма и особенно яр
кое выражение получила в творчестве Софокла.

Мы же считаем, что легендарное предание о древнегреческом 
поэте и музыканте Арионе (VII-VI вв. до н.э.) было широко из
вестно и в древности, и в новое время и поэтому давало в руки 
поэта столь необходимую ему подцензурную, “эзоповскую” форму.

Д. Благой считает, что античный сюжет используется Пуш
киным “для постановки и разработки так волновавшей его темы 
об отношениях между ним и декабристами” [4], и с этим труд
но не согласиться. Античный, архаизирующий колорит создается 
за счет тонкого подбора нескольких слов “высокого”, порой, пря
мо ритуального, лексического ряда (“кормщик”, “лоно”, “мощны”, 
“гимны”, “ризы”) и самого названия стихотворения. И вместе с 
тем большинство современников прекрасно знали легенду об 
Арионе и, конечно, должны были сразу заметить, насколько от
личается от нее данное стихотворение.

(Окончание следует.)
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