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собого внимания от учителя и старшеклассников по-
требует текст романа “Евгений Онегин”, насыщенный не 
только античными именами, мотивами и образами, но и дающий 
широкие возможности для формирования нравственно-художе
ственного идеала.

Педагогическое исследование по изучению романа осуществ
лялось по нескольким этапам.

Первым этапом стало создание положительного настроения 
на восприятие данного произведения, пробуждение познавательно
го интереса, активизация субъектного опыта старшеклассников, 
что способствовало формированию личностного отношения к 
изучаемому произведению.

Сообщение о том, что книга вобрала в себя многое из чело
веческого и художественного опыта, подытожила искания поэта, 
думы о том, что такое Россия и русский человек и человечес
кая жизнь вообще, позволило усилить познавательный интерес 
учащихся к изучаемому произведению.

Вторым этапом стала организация учебно-литературных, мо
рально-познавательных и ценностно-ориентационных видов дея
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тельности по выявлению античных реминисценций и влияния их 
на осмысление нравственных идеалов писателя, воплощенных в 
художественной ткани произведения.

Усвоение изучаемого материала происходило в условиях 
учебного диалога как особой коммуникативной среды, обеспечи
вающей субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализа
цию личности.

В экспериментальной работе использовались исследователь
ские текстологические методы, методы стимулирования и созда
ния мотивации морально-познавательной деятельности школьни
ков: эмоционального стимулирования, создание ситуаций познава
тельной новизны, организации учебных дискуссий. В основу учеб
но-литературного, морально-познавательного и ценностно-ориента
ционного видов деятельности был положен целостный анализ ро
мана “Евгений Онегин”. Восприятие литературного произведения 
в целостности — одно из важнейших психолого-педагогических 
условий формирования нравственных и эстетических идеалов 
школьников.

На этом этапе опытно-экспериментальной работы предпола
галось решение важной литературоведческой и педагогической 
задачи — нахождение античных реалий в романе, определение их 
значения и функций, формирование личностного эмоционально-цен
ностного отношения к выявленным нравственно-художественным 
идеалам писателя.

Вначале, после самостоятельного знакомства с текстом, стар
шеклассники выявили те античные реалии, которые есть в про
изведении: имена исторических деятелей Рима и Греции, извест
ных философов, трагиков.

Так, читая первую главу, старшеклассники выписывали и 
объясняли античные образы: Зевес, эпиграфы (античные надпи
си на памятниках, зданиях и гробницах), толковать о Ювенале 
(римский поэт-сатирик, родился около 42 г. до н.э.), из Энеиды 
два стиха (эпическая поэма римского поэта Публия Верги
лия Марона), Ромул (легендарный основатель и первый царь 
Рима VIII века до н.э.), бранил Гомера, Феокрита, зато читал 
Адама Смита... (Гомер — древнегреческий народный поэт;
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Феокрит — древнегреческий поэт, автор идиллий), “наука стра
сти нежной, которую воспел Назон” (Овидий Назон — римский 
поэт 43 г. до н.э.), Терпсихора — муза танцев, Венера — боги
ня любви и красоты, Диана — девственница, богиня Луны.

Во второй главе романа школьники отметили использование 
Пушкиным каламбурного противоречия в эпиграфе, которое зада
ет типичное для всех последующих глав отношение к литератур
ной традиции: цитатой или иным путем в сознании читателя ожив
ляется некоторое ожидание, которое в дальнейшем не реализует
ся, сталкиваясь с внелитературными законами действительности. 
А выписанные школьниками античные реалии (пенаты — боги 
родного очага, переносно — родной дом; “Быть может, в Лете 
не потонет...” — река забвения, разделяющая царства живых и 
мертвых) дают возможность глубже понять детали художествен
ного текста, его сюжет и основной мотив.

Глава третья содержит античный образ Феба (“И Фебовы 
презрев угрозы...”) — бог солнца, поэзии; воспринимался как 
символ искусства классицизма, враждебного романтическому ли
тературному движению.

Четвертая глава знакомит учащихся с такими античными 
понятиями, как Гименей (бог брака), Киприда (аллегорический ри
сунок верности в любви, “надгробный камень, храм Киприды...”), 
лира (символ поэзии, где выражение “или на лире голубка...” 
воспринимается школьниками как аллегорический рисунок, озна
чающий, что “поэзия служит любви”). Перечисляет Пушкин и 
символические атрибуты Мельпомены — музы трагической по
эзии “Трубу, личину и кинжал”. Пушкин полагал, что именно тра
гедия окажется генеральным путем русской литературы. Отме
чают школьники и слово “Ипокрена” — источник поэтического 
вдохновения.

Глава пятая тоже содержит обращения Пушкина к антич
ности: “Авроры северной алей...”, где Аврора — богиня утрен
ней зари.

Шестая глава открывает школьникам еще одно имя — Ре
гул — римский полководец III века до н.э. Имеется в виду ле
генда о том, что Регул, взятый карфагенянами в плен и отправ
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ленный ими с предложениями мира в Рим, советовал сенату про
должить войну, после чего добровольно вернулся в Карфаген, от
куда был отпущен под честное слово и где его ожидала мучи
тельная смерть. По-новому понимают школьники и выражение 
“Капусту садит, как Гораций...”. Гораций — римский поэт, уда
лившийся после участия в гражданской войне в подаренное ему 
Меценатом имение, воспевал в стихах сельскую простоту жиз
ни. “Сажать капусту” — означает “вести сельскую жизнь”.

Глава седьмая знакомит с волшебницей Цирцеей, возницей 
Ахиллеса Автомедоном, музой комедии Талией.

Глава восьмая предлагает знакомство с Апулеем — рим
ским поэтом, жившим около 125 г. н.э., нимфой, дочерью бога 
Нерея — Нереидой, Клеопатрой — царицей древнего Египта, 
прославившейся своей красотой и развращенностью, жившей в 
69—30 гг. до н.э., богом сна Морфеем.

Таким образом, учащиеся убеждаются в том, что в романе 
“Евгений Онегин” имеют место античные образы. Среди них 
есть образы любовно-бытового характера (Зевс, Венера, Диана, 
Флора), образы античных поэтов, философов, драматургов (Гомер, 
Ювенал, Гораций, Овидий Назон, Феокрит), упоминаются произ
ведения этих античных авторов (“Илиада”, “Метаморфозы”, 
“Одиссея”).

Старшеклассники отметили, что античные образы, конечно 
же, в романе “Евгений Онегин” не являются основополагающи
ми, но они придают особенную легкость и изящность роману. С 
их помощью Пушкин более широко и полно освещает литератур
ные предпочтения, образованность героев романа.

Целостный анализ романа “Евгений Онегин” начинался с вы
яснения общей тональности произведения, которую часто назы
вают стилевой доминантой. Определяя атмосферу этого произве
дения, ученики называют следующие эпитеты: светлая, добрая, 
уютная, мирная, доброжелательная и т.д.

Данный элемент анализа произведения свидетельствует о том, 
что восприятие учащихся приобрело эмоциональный характер.

В связи с тем, что заглавие является одним из весьма важ
ных структурных и смысловых элементов художественного тек
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ста, учащиеся анализировали название романа. Евгений — про
исходит от древнегреческого слова, означающего — благородный. 
Название романа “Евгений Онегин” символизирует жизненный 
круг — идеал бесконечности духовной жизни человека. Круг как 
воплощение совершенной формы, по мнению ребят, олицетворяет 
символ вечности, рока, начала и конца человеческого существо
вания, бесконечной смены поколений, всеединства, понимаемого 
как “закон нравственной любви” (А.С. Хомяков), целостности, 
иррациональности и ориентации на всечеловеческое единство 
(В.С. Соловьев). Осмысление школьниками концептуальной зна
чимости эпиграфа “И жить торопится и чувствовать спешит. 
Кн. Вяземский”, проясняющего идею романа, помогает старше
классникам проникнуться чувством ответственности за содеянное 
в жизни. Глубокое постижение роли эпиграфа в романе создает 
психологические предпосылки для формирования гражданской по
зиции старшеклассников. “Жить — значит реализовать свои спо
собности и задатки, значит успеть сделать то, что будет полез
но людям после тебя”, — в этом, по мнению старшеклассников, 
и заключается главная мысль романа. В нерасторжимой связи 
поколений видит писатель основу духовного обогащения не толь
ко конкретного человека, но и нации в целом. “Я убеждена, что 
предать забвению исконные, генетически сложившиеся и прове
ренные историей нравственные славянские законы — непрости
тельное преступление. Помнить и гордиться славой предков — 
неукоснительный закон для каждого. Эпиграф же, выбранный 
Пушкиным, помог мне понять, что приобщение к культуре, ощу
щение себя ее неотъемлемой частью — это невыразимая ра
дость. Радость и счастье своей сопричастности к опыту сла
вян”, — пишет в своем эссе ученица.

Действительно, замысел Пушкина — показать жизнь молодо
го поколения, которая основана на любви к ближнему, любви-все
прощении, любви к своим истокам, возвращение к которым су
лит человеку нравственное самосовершенствование. К основным 
элементам социальной памяти относится запоминание и сохране
ние, а главным носителем памяти является человек. Священная 
память, родовая, историческая, способна в человеке пробудить
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Человека — воистину духовное существо — к такому заключе
нию приходят учащиеся. В ходе исследовательской деятельнос
ти школьники открывают для себя, что композиция первой главы 
романа повторяет в миниатюре архитектонику романа: каждый 
описанный день представляет собой целостную, идеальную мо
дель жизни человека, а значит, и бытия в целом.

Учащиеся приходят к убеждению, что идеалами духовного 
здоровья пронизаны все произведения Пушкина, в том числе и 
роман “Евгений Онегин”. Эпиграф и композиция романа, постро
енные по модели круга, как бы напоминают читателю о нераз
рывной связи современников с предками, вечном возвращении их 
к своим истокам, а временное и пространственное кольцо рома
на соответствует жизненному кругу праздников и обрядов. Празд
ничная культура в России создавала человеку запас жизненных 
сил, приобщала к национальным ценностям и способствовала ду
ховному становлению человека. Праздничная культура — это в 
первую очередь результат педагогической системы народа, скла
дывающейся на протяжении нескольких веков. Посредством празд
ников в форме традиций закрепляются и передаются из поколе
ния в поколение высшие человеческие ценности, поэтому школь
никам для духовно-нравственного становления как можно боль
ше необходимо знать о праздничной культуре, обычаях, обрядах 
всего народа и хранить их.

В ходе анализа старшеклассники заметили, что практически во 
всех главах доминируют слова, связанные с идеей жизнеутверж- 
дения и оптимизма. Труд как неотъемлемая часть жизни (в том 
числе и духовной) является для многих героев романа высшей 
ценностью. Так, анализируя роман, школьники прошли вместе с ге
роями романа (Евгением, семьей Лариных, Ленским) нелегкий жиз
ненный путь, в котором есть и праздники, и будни. Ребята поняли, 
сколько внутреннего покоя и надежности дарит человеку чувство 
радости. Вместе с героями пушкинского романа они ощутили пол- 
нокровность мира, его проблемы, поняли, как важно наполнить 
каждый миг своей жизни любовью к людям, научиться дорожить 
каждым человеком, уметь создать такой мир, где все будет про
низано неподдельной любовью, нежностью, согрето лаской.
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Так старшеклассники пришли через сопереживание к выводу 
о важности духовного наставничества людей старшего возраста, 
о том, что авторская концепция романа в целом, по мнению 
старшеклассников, оптимистическая.

Итак, анализируя в процессе учебно-познавательной деятель
ности общую тональность произведения, название, композицию, 
систему образов, лексику, средства изобразительности, идею ро
мана, старшеклассники пришли к пониманию нравственно-художе
ственных идеалов А.С. Пушкина — идеалов Любви, Добра, Жиз
нерадостности, Трудолюбия и Всеединства — исконных, истори
чески сложившихся идеалов славянских народов.

Школьники восприняли эти идеалы как служение другим лю
дям, вершину нравственного восхождения, основу духовного бы
тия человека, преодоление сознания личностного превосходства 
над другими людьми, высшее проявление нравственности.

Примерно по такой схеме целостного аксиологического ана
лиза, основанного на телеологическом принципе, в эксперимен
тальных группах изучались все литературные произведения.

Заключительным этапом работы стало выяснение влияния 
изученного произведения в свете нравственно-художественных 
идеалов писателя на становление личности старшеклассников. 
Для этой цели были использованы методики диагностирования 
двух уровней: на выявление восприятия литературного текста и 
тесты М. Рокича и С. Будасси на определение ценностных при
оритетов школьников.

Анализ промежуточных и итоговых работ учащихся, устных 
ответов и сообщений на семинарах, материалов тестирования 
дал нам основание судить о том, что предложенная нами ме
тодическая модель по изучению произведений русской литера
туры, интерпретирующих античные сюжеты, мотивы и образы, 
эффективна. А учебно-познавательная деятельность школьников 
по изучению литературного произведения в аксиологическом ас
пекте помогла усилить эмоциональное впечатление старшекласс
ников и позволила им достичь единства эмоционального и анали
тического восприятия изучаемого произведения. В ходе педаго
гического исследования была выявлена важная закономерность:
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степень усвоения нравственно-художественных идеалов оп
ределяется уровнем сформированности личностного отно
шения.

Занятия способствовали развитию у старшеклассников гума
нистических качеств, оказали позитивное воздействие на межлич
ностные отношения и поведение старшеклассников, на возникно
вение у них относительно стабильной системы нравственных 
убеждений, позволяющих противостоять негативным явлениям 
действительности. Эти изменения в ценностных приоритетах уча
щихся подтверждают правильность выбора в качестве эффектив
ного учебно-воспитательного средства — нравственно-художе
ственного идеала писателя.

Произведения русской литературы, интерпретирующие антич
ные сюжеты, мотивы и образы, изучаются в свете нравственно
художественных идеалов писателя. Они не только благотворно 
влияют на духовное становление старших школьников, но и по
могают им выстоять в “информативной борьбе” с цинично-пош
лым телевидением и печатью. Они развивают у сегодняшней 
молодежи умение взвешивать любые события культуры и реаль
ной действительности на весах любви и правды, чести и совес
ти, красоты и добра.

Однако заметим, что любая результативная деятельность 
учителя никогда не ограничивается рамками уроков. Поэтому 
важно продолжить развивать интерес, накопление знаний и на 
факультативных занятиях, в курсах по выбору. Такие формы 
учебной деятельности достаточно эффективны. Они обогащают 
информационное поле старшеклассников, формируют синтетичес
кие и исследовательские умения по анализу деталей художествен
ного текста и определению их роли в идейно-художественном 
осмыслении произведения. Программы по литературе для факуль
тативных занятий содержат и дополнительные сведения о моти
вах обращения писателя к произведениям античности.

Ниже мы приводим пример программы экспериментального 
факультативного курса, который проводился в старших классах. 
Тема факультативного курса обсуждалась со старшеклассниками 
заранее. Программа была составлена учителем с учетом поже

31



ланий старшеклассников и предлагалась задолго до начала заня
тий, затем корректировалась.

Так как факультативные курсы в X классе старшеклассники 
выбирают осознанно, то обычно такие занятия объединяют еди
номышленников — любителей литературы и строятся на добро
вольной основе. Следовательно, и программа дается по услож
ненному варианту, предлагает такие темы, которые не только до
полняют основной курс литературы в X классе, но и значительно 
расширяют информационное поле старшеклассников, ставя их 
знания на научную основу. Постижение произведений русской ли
тературы XIX века, интерпретирующих античные сюжеты, моти
вы и образы, требует от школьников значительных усилий по 
организации самостоятельной творческой работы. Нами были спе
циально разработаны такие программы.

Программа факультативного курса 
“Античность в славянских литературах”

№
п/п

Содержание материала Кол-во
часов

Форма работы Примеч.

1 2 3 4 5
1 Введение 2 Лекция учителя
2 “Общие места” в “Слове о 

полку Игореве” и “Илиаде” 
Гомера

2 Чтение, сопоста
вительный анализ

3 Славянское баснословие и ан
тичность: открытие русских 
писателей XVIII века

Чтение басен, 
докладов

4 Крылов и Эзоп - великие 
баснописцы своей эпохи

2 Сообщения уча
щихся

5 Античные реалии в творче
стве А.С. Пушкина

2 Анализ стихотво
рений, романа

6 Об античной традиции в сти
хотворении А. Пушкина “К 
вельможе”

2 Чтение докладов, 
анализ
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1 2 3 4 5

7 Образы античной религии и 
мифологии в поэзии А. Пуш
кина

2 Чтение стихотворе
ний, культуроведчес- 
кий анализ

8 Античные образы как сред
ство комического в творче
стве А. Пушкина

2 Чтение, анализ

9 Античность в “Евгении Оне
гине”

2 Чтение, анализ

10 Пушкин и античная скульп
тура

2 Демонстрация иллюс
траций, чтение сти
хотворений, анализ

11 О роли античных мотивов в 
“Тарасе Бульбе” Н. Гоголя

2 Лингвистический ана
лиз

12 Интерпретация античных сю
жетов и образов в творчестве 
А.А. Фета

2 Анализ

13 Интерпретация античных сю
жетов и образов в творчестве 
Ф.И. Тютчева

2 Анализ

14 Античная культура в судьбе 
Л. Толстого

2 Чтение и анализ днев
никовых записей, ме
муарной литературы

15 Античность в прозе А.П. Че
хова

2 Чтение, анализ

16 “Антигона” Софокла и “Пре
ступление и наказание”
Ф. Достоевского

Сопоставительный 
анализ, чтение рефе
ратов

17 Античная культура в творче
стве белорусской поэтессы 
Нины Матяш

2 Подготовка и чтение 
докладов, анализ

18 Античные сюжеты в творче
стве украинской поэтессы 
Леси Украинки

2 Чтение, перевод, со
поставительный ана
лиз

19 Античная культура и совре
менность

2 Конференция, докла
ды, обсуждения
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Большую роль в изучении произведений русской литературы, 
интерпретирующих античные мотивы, сюжеты и образы, играет 
самостоятельная работа старшеклассников в период изучения как 
античной, так и русской литературы. Такая работа должна на
правляться учителем в творческое русло. В планах занятий це
лесообразно очертить опережающие задания творческого харак
тера, которые старшеклассники выбирают по собственному же
ланию. Например:

а) подготовка рефератов на одну из предложенных тем:
«Проблема вины и ответственности в трагедии Софокла “Ан

тигона” и романе Ф. Достоевского “Преступление и наказание”» 
(сравнительный обзор традиционных и новых литературоведчес
ких выводов);

«Роман Апулея “Золотой осел” и поэма М. Богдановича “Ду
шенька”»;

“Прекрасное в произведениях Эсхила и его интерпретация в 
позднейшей литературе”;

б) написание творческой работы по теме: “Пушкин и антич
ная литература. Современный взгляд”.

В определенное время старшеклассники могут получать кон
сультации не только относительно содержания творческих зада
ний, этапов и порядка их подготовки, но и относительно созда
ния электронного или рукописного их варианта на перспективу ис
пользования его за пределами этой учебной дисциплины (напри
мер, на уроках истории, информатики).

Целесообразно, чтобы источники, которые предлагаются в 
списке литературы, представляли во всей их совокупности широ
кий спектр характеристики творчества писателя не только с точ
ки зрения истории, теории литературы, но и культурологии, так 
как любое художественное произведение есть продукт духовной 
культуры. Это не значит, что старшеклассники должны прочитать 
все из предложенных источников и усвоить их выводы. Ксероко
пии этих списков или электронные их варианты — это краткий 
библиографический cправочник на перспективу, источники из ко
торого характеризуются преподавателем во время занятия-лекции,
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некоторыми старшеклассниками как “блиц-реклама” во время за
нятий, выступлений с рефератами и сообщениями. Другие школь
ники через цифровую систему фиксируют в перспективно откры
той форме основные положения того или иного научного источ
ника. Такие списки литературы могут стать тематически опор
ными при подготовке старшеклассниками докладов и рефератов, 
других видов творческих работ.

Таким образом, предложенная нами методическая модель 
изучения произведений русской литературы, интерпретирующих 
античные сюжеты, мотивы и образы, достаточно эффективна. 
Это один из возможных вариантов деятельности учителя и стар
шеклассника по системе перспективных линий изучения русской 
литературы.

Мы очертили в своей статье лишь общие принципы, которы
ми, уточнив их и адаптировав к своей методической системе, 
может пользоваться преподаватель не только русской литерату
ры, но и белорусской, украинской, польской. Результат же такого 
труда не является сразу, он — дело будущего. Потому что по
является он тогда, когда охарактеризованные здесь направления 
становятся системой ежегодных действий не только отдельного 
учителя, но и объединенного методическими усилиями коллекти
ва учителей. Не только на отдельных этапах деятельности стар
шеклассников, а и в процессе целого ряда их творческих субъект
ных актов, которые дают сначала результаты прагматического 
характера, а потом более высокого — интеллектуального.
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