




РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ В СОЗДАНИИ ЛИРИЧЕСКОГО 

ПЕРЕЖИВАНИЯ В ПОЭЗИИ А. АХМАТОВОЙ» содержит 62 страницы 

текстового документа, 34 использованных источника. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ, МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ТЕКСТА, 

А. АХМАТОВА. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что художественная 

деталь является формой выражения авторской позиции, реализованной в 

скрытом виде. Понимание роли детали в произведении  способствует 

адекватному восприятию концепции текста, что делает необходимым 

обращение к детали в курсе учебного предмета «Литература» в школе. 

Цель выпускной работы ˗ выявить роль художественной детали в 

создании лирического переживания в поэзии А. Ахматовой при изучении ее 

ранних стихотворений на уроках литературы. 

Объект исследования квалификационной работы ˗ методика обучения 

литературе школе. 

Предмет исследования ˗ изучение в школе ранней лирики 

А. Ахматовой. 

Задачи квалификационной работы заключаются в выявлении основных 

тенденций в определении художественной детали и ее особенностей в 

работах литературоведов, при изучении лирических произведений 

А. Ахматовой на уроках литературы, а также разработке методических 

рекомендации к изучению ранней лирики А. Ахматовой на уроках 

литературы в 11 классе.  

В методических рекомендациях характеризуются эффективные формы 

работы с деталью, позволяющие обучающимся более точно представить 

концепцию поэтического текста (прием «Фишбоун», составление схем, 

таблиц, диаграмм и др.) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деталь – важное средство создания художественного мира писателя. 

Как элементарная частица этого мира, она присуща любому 

художественному произведению, будь то стихотворение, картина, симфония, 

хореографический этюд и др.  

На каждом этапе изучения литературного произведения обращение к 

детали позволяет читателю более ярко и красочно представить основные 

художественные образы текста. С умением определять деталь у 

обучающихся появляется более полное и точное представление о герое (его 

характере, чувствах, внутренних переживаниях и т.д.), а также приходит 

осознание того, что деталь – это ключ к пониманию смысла конкретного 

произведения. Из этого следует, что при изучении художественного 

произведения в школе важно учитывать в нем роль детали, без которой 

представление об идее, воплощенной автором в тексте, будет неполным. 

Научных и популярных работ, посвященных исследованиям 

художественной детали, ее видам и роли, написано множество. Внимание к 

детали особенно важно для школьников, так как современные подростки, 

обладающие клиповым сознанием, теряют способность к многогранному и 

одновременно целостному представлению об окружающей действительности 

во всем ее многообразии. Формирование умения видеть деталь и определять 

ее роль в характеристике целого – задача современных гуманитарных 

дисциплин. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что художественная 

деталь является формой выражения авторской позиции, реализованной в 

скрытом виде. Понимание роли детали в произведении способствует 

адекватному восприятию концепции текста, что делает необходимым 

обращение к детали в курсе учебного предмета «Литература». 
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Учителя и методисты часто задумываются о том, как наиболее 

эффективно активизировать работу с художественной деталью при анализе 

стихотворения в школе, так как при интерпретации лирического 

произведения, обладающего, как правило, небольшим объемом, особое 

значение придается деталям и подробностям, объективирующим 

художественный мир произведения. Особенно отчетливо это видно в лирике 

А. Ахматовой раннего периода ее творчества: особая связь детали с 

художественной идеей ее стихотворений активно отмечали критики первых 

публикаций поэта. Проанализировав учебные программы по литературе 

(В. Я. Коровиной, Б. А. Ланина), мы заметили, что авторы недостаточно 

обращаются к детали при интерпретации стихотворений, почти не 

используют понятие «художественная деталь» в разделах, посвященных 

теории литературы, однако некоторые задания нацелены на анализ деталей. 

Такой подход дает обучающимся лишь поверхностное представление о 

детали, они воспринимают ее лишь как подробность, содержащую в себе 

дополнительную информацию. Такого представления недостаточно, чтобы 

формировать готовность использовать художественную деталь при 

постижении обучающимися основной идеи произведения.  

Объект исследования нашей выпускной квалификационной работы ‒ 

методика обучения литературе в школе. 

Предмет исследования ‒ изучение ранней лирики А. Ахматовой на 

уроках литературы в 11-м классе. 

Цель выпускной работы ‒ выявить роль художественной детали в 

создании лирического переживания в поэзии А. Ахматовой при изучении ее 

стихотворений на уроках литературы. 

Исходя из цели квалификационного исследования, мы сформулировали 

следующие задачи: 

1. выявить основные тенденции в определении художественной детали 

и ее особенностей в работах литературоведов; 
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2. определить, как оценивают литературоведы значение 

художественной детали в ли рике А. А. Ах матовой; 

3. выяснить, какие работы с художественной деталью на уроках 

литературы предполагается в до кументах и ме тодических материалах, 

ре гламентирующих ре ализацию ос новной об разовательной пр ограммы 

ср еднего (п олного) об щего об разования; 

4. определить, как авторы учебников по литературе и учителя, авторы 

методических материалов, используют художественную деталь при анализе 

стихотворений А. Ахматовой; 

5. провести анкетирование старшеклассников с целью выявления 

трудностей, с которыми обучающиеся сталкиваются при изучении лирики 

А. Ахматовой; 

6. разработать методические рекомендации к изучению ранней лирики 

А. Ахматовой на уроках литературы в 11 классе.  

В процессе квалификационного исследования наряду с общенаучными 

(индукция, дедукция, обобщение, аналогия, абстрагирование) мы 

использовали также следующие литературоведческие методы: 

1. биографический метод, при котором «биография и личность 

автора рассматриваются как важные моменты творчества»; 

2. метод литературной герменевтики как «наука толкования 

текстов, учение о принципах их интерпретации»; 

3. сравнительный метод – метод сопоставления нескольких 

объектов; 

4. метод анализа научной и методической литературы; 

5. экспериментальный метод. 

При выполнении нашей работы мы руководствовались документами и 

материалами, обеспечивающими реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
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29.12.2014 № 1644 (далее − ФГОС СОО) [31], примерная основная 

образовательная программа ссреднего общего образования, утвержденная 

8 апреля 2015 г. № 1/15 (далее − ПООП СОО) [29]; программы, 

определяющие изучение учебного предмета в школе (В. Я. Коровина, 

Б. А. Ланин) [18]. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

стали труды Г. Н. Поспелова, Л. В. Чернец, А. Б. Есина, Е. С. Добина и др., 

которые посвящены теории литературы, в т.ч. стиховедению 

[12; 11; 27; 32; 33]. При анализе поэзии А. Ахматовой мы использовали 

работы исследователей-методистов и культурологов [6; 13;16;17]. При 

выполнении методической главы мы обращались к учебным пособиям, 

методическим рекомендациям и статьям по изучению лирического 

произведения в вузе и школе вузовских преподавателей и школьных 

учителей (Т. А. Бахор, В. Г. Маранцман, А. В. Герцик, и др.) [4; 5; 9; 23; 24]. 

При написании выпускной работы мы неоднократно использовали различные 

словари и справочники [15; 34]. 

Отдельные материалы выпускной квалификационной работы в течение 

2018 – 2019-х гг. были апробированы в следующем виде: 

1. Статья «Проблемы изучения лирики в старших классах школы» 

(Приднепровский научный вестник, № 10, 2018г.) [1]. 

2. Статья «Методические рекомендации по изучению лирики А. 

Ахматовой в старших классах школы» (Приднепровский научный вестник, 

№ 10, 2018г.) [2]. 

3. Статья «Роль художественной детали в воплощении идеи 

лирического произведения» (News of science and education, № 4, 2019г.) [3]. 

4. Доклад «Проблемы изучения лирики в современной школе (на 

материале поэзии А. Ахматовой)» (внутривузовская научно-практическая 

конференция, ЛПИ – филиал СФУ, апрель 2018 г.). 
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5. Доклад «Роль художественной детали в воплощении идеи 

лирического произведения» (внутривузовская научно-практическая 

конференция, ЛПИ – филиал СФУ, апрель 2019 г.). 

6. Курсовая работа по методике обучения литературе: «Изучение 

лирики в старших классах средней общеобразовательной школы (на примере 

лирики А. Ахматовой)» (2018 г.) 

В 2018 году Фонд М. Прохорова выделил грант для работы по теме 

выпускной квалификационной работы в Томской областной универсальной 

научной библиотеке им. А. С. Пушкина. 

Материалы выпускной квалификационной работы были представлены 

на методическом объединении учителей-словесников МБОУ «Гимназия» 

г. Лесосибирска и рекомендованы к внедрению в образовательный процесс 

(акт о внедрении прилагается). 

Практическая значимость выпускной работы заключается в 

возможности использования ее материалов учителями на уроках литературы 

и студентами-практикантами во время педагогической практики в школе. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых включает по два параграфа, заключения и списка 

использованной литературы в количестве 34 источников. Общий объем 

работы – 64 страницы текстового документа. 
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ГЛАВА 1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ  

В РАБОТАХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ И МЕТОДИСТОВ 

1.1 Определение художественной детали и ее типология в работах 

литературоведов и культурологов 

 

В литературоведении встречается множество определений понятия 

«художественная деталь», свидетельствующее о том, что единой, 

общепринятой точки зрения на то, что понимается под деталью, к 

настоящему времени нет. 

Ознакомившись с работами литературоведов, посвященными 

проблемам определения и классификации деталей (Г. Н. Поспелов, 

Л. В. Чернец, А. Б. Есин, Е. С. Добин, Б. П. Подольский), при характеристике 

детали, мы опирались на статьи, представленные в вузовских учебниках и 

литературоведческих словарях, отражающих общепринятое к настоящему 

времени представление о детали как элементе художественного мира 

произведения. 

Г. Н. Поспелов, старейший теоретик советского литературоведения, 

исходит из понимания детали как неотъемлемой части предметного, 

метасловесного мира произведения. Он отмечает: «… детали только тогда 

становятся показателем художественности, когда они хорошо выражают 

какие-то стороны содержания произведения»  [27, с. 437]. Исследователь 

указывает наиболее важные функции детали: «Одни предметные детали 

могут непосредственно выражать идею произведения или выступать 

символическим обозначением психологического содержания 

характера» [27, с. 437]. Подтверждение данному высказыванию можно 

увидеть в следующем: например, в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети » 

серебряный лапоть Павла Петровича Кирсанова, лежащий у него на столе, 

подчеркивает показной характер героя, его лицемерие и народолюбие, 
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определяя его как «человека с душистыми усами». Или взять, например, 

известные «торчащие уши» Каренина, в романе Л. Толстого «Анна 

Каренина», которые не имеют символического значения, но при этом в 

контексте произведения данная портретная деталь свидетельствует о 

внутреннем противоречии Анны, ее отдаленности от мужа. 

В широком понимании к художественной детали относят 

преимущественно предметные подробности: портрет, пейзаж, быт, все то, 

что способно конкретизировать тот или иной образ. Л. В. Чернец, продолжая 

наблюдения Г. Н. Поспелова, определяет художественную деталь как «самую 

малую единицу предметного мира произведения». Исследовательница 

указывает, что термин «художественная деталь» можно более эффективно 

объяснить, опираясь на этимологию слова: «деталь (фр. detail) – мелкая 

составная часть чего-либо; подробность, частность» [33, с. 287]. 

В Литературном энциклопедическом словаре представлено наиболее 

устоявшееся толкование этого термина: «деталь ‒ значимый, выделенный 

элемент художественного образа, выразительная подробность в 

произведении, несущая значительную смысловую и идейно-эмоциональную 

нагрузку» [15, с. 90]. Исходя из этого определения, видим, что деталь 

является элементом художественного образа, ее значение определяется в 

контексте образа, частью которого она является. 

Деталь характеризует объекты, окружающих людей, жесты и 

поведение литературных героев. С помощью детали создается 

художественный образ и картина жизни героев [4, с. 35]. 

Повторяя указанное выше определение, А. Б. Есин уточняет его: «Под 

художественной деталью мы будем понимать мельчайшую изобразительную 

или выразительную художественную подробность: элемент пейзажа или 

портрета, отдельную вещь, поступок, психологическое движение и т.п. 

Будучи элементом художественного целого, деталь сама по себе является 

мельчайшим образом, микрообразом» [12, с. 75]. Обратим внимание на то, 
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что к деталям исследователь относит и элементы художественной 

характеристики психологического состояния человека. 

Определяя деталь как микрообраз, А. Б. Есин по характеру 

художественного воздействия разграничивает деталь-символ и деталь-

подробность. Первая из них, по мнению А. Б. Есина, передает: «общее 

впечатление о предмете, с ее помощью хорошо улавливается общий 

психологический тон. Деталь ‒ символ часто с большой ясностью передает и 

авторское отношение к изображаемому» [12, с. 76]. Что касаемо второй 

детали, здесь исследователь акцентирует внимание на ее функции, 

утверждая, что деталь-подробность: «создает особую убедительность в 

описаниях предметного мира… С ее помощью передается и сложное 

психологическое состояние» [12, с. 76]. Как видим, исследователь не 

проводит четкого разграничения между деталью-символом и деталью-

подробностью, что затрудняет использование этой классификации детали 

при анализе текста. 

Е. С. Добин в своей книге «Сюжет и реальность. Искусство детали» 

предлагает вообще отделить деталь от подробности. И это стало основанием 

для его типологии деталей. При описании этой типологии он опирается на 

критерий «единичность/множество». По мнению Е. С. Добина: 

«Подробность воздействует во множестве. Деталь тяготеет к единичности. 

Она заменяет ряд подробностей» [11, с.  303-304]. Исследователь приводит 

примеры подробностей, тем самым показывая их отличие от деталей «уши 

Каренина, завитки волос на шее Анны Карениной, короткую верхнюю губку 

с усиками маленькой княгини, жены Андрея Болконского, лучистые глаза 

княжны Марьи, неизменную трубочку Тушина, многозначительные складки 

на лбу дипломата Билибина и т.д.» [11, с. 303-304]. 

В качестве основного критерия Е. С. Добин указывает 

интенсивность/экстенсивность: «Деталь ‒ интенсивна. Подробности ‒ 

экстенсивны», но при этом отмечает, что разница между ними не абсолютна 
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и заключается «только в степени лаконизма и уплотненности». Обязательных 

всеобщих критериев нет, существуют промежуточные ступени – 

«переходные формы» [11, с. 303-304]. 

Подводя итог анализу работ, рассматривающих вопрос об определении 

детали, следует признать, что художественная деталь по-прежнему не имеет 

точного определения. При этом каждый исследователь, признавая деталью 

элементарный компонент художественного образа, акцентирует внимание на 

той или иной ее функции, соотношении с образом и т.д.  

Не менее важный в литературоведении является вопрос о 

классификации художественных деталей, что до сих пор остается 

малоизученной проблемой в современном литературоведении. 

Общепринятой классификации не существует. В. Е. Хализев на этот счет 

пишет: «В одних случаях писатели оперируют развернутыми 

характеристиками какого-либо явления, в других – соединяют в одних и тех 

же текстовых эпизодах разнородную предметность» [32, с. 305]. 

По мнению Б. П. Подольского, «очевидно из творческого опыта», что 

классификация художественных деталей является нерешенной проблемой. 

Характеризуя художественное произведение в целом, Г. Н. Поспелов 

обращает внимание на «образную форму» литературного произведения, 

заключающую в себе три стороны: «систему деталей предметной 

изобразительности, систему композиционных приемов и словесный 

(речевой) строй…» [27, с. 30].  

Именно Г. Н. Поспеловым была впервые разработана типология 

художественной детали. Он выделилследующие детали: 

1) тематические (передают суть истории, используются с целью 

изображения жизни). Сюда теоретик отнес поведенческие и портретные 

детали, которые, по его мнению, дают не только характеристику героев и 

определяют не только их социальные позиции, но и, со стороны автора, 

выражают их эмоциональную оценку; 
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2) композиционные (представляют собой части композиции), являются 

значимыми для выражения идеи писателя. К ним относятся детали событий 

сюжета и мотивировки действий; 

3) стилистические (детали того или иного стиля). Поэтический язык 

произведения, а точнее его элементы и детали, являются ярким средством 

выражения идейного содержания. 

Б. П. Подольский не разделяет мнение Г. Н. Поспелова и считает его 

ошибочным. Он объясняет это тем, что автор обязан дать наименование 

каждой детали, подобрать верное выражение или речевой оборот, для 

передачи собственной информации. При этом исследователь не предлагает 

собственную классификацию. 

Однако данной классификации придерживается Л. В. Чернец, 

утверждая: «Классификация детали повторяет структуру предметного мира, 

слагаемого из разнокачественных компонентов – действий персонажей, их 

портретов, психологических и речевых характеристик, пейзажа, интерьера» 

 [33, с. 294]. Как видим, исходя из предметно-тематического принципа и 

происходит дифференциация детали. 

В своем исследовании мы обратимся к работам А. Б. Есина, 

предложившим свою классификацию детали. Он  распределяет деталим по 

группам, исходя из авторского стиля, свойство которого определяется 

согласно «перечню стилистических доминант». Литературовед выделяет три 

основных свойства стиля автора [12, с. 75]. Одним из ст илистических св ойств 

яв ляется описательность, ко гда ав тор ак центирует вн имание на вещах, 

интерьере, вн ешности героев, пейзаже, го родских ви дах и пр. Дл я да нного 

ст иля ха рактерны оп исательные детали. Произведения, в ко торых пи сатель 

ко нцентрирует вн имание на вн ешнюю ди намику и на пе рвый пл ан 

вы ступают сю жетные детали, А. Б. Ес ин пр едлагает сл едующее 

ст илистическое св ойство – сюжетность. И в за ключении ис следователь 

оп ределяет психологизм. Пи сатель де лает ак цент на вн утренний ми р ге роя – 
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ег о переживания, мысли, чувства. Ес тественно, что детали, ха рактеризующие 

вн утренний ми р ге роя – психологические. Им енно эт и тр и со ставляющих 

(описательность, сюжетность, пс ихологизм) оп ределяют ст илевой пр изнак 

то го ил и ин ого пр оизведения [12, с. 75]. 

В др угой св оей работе А. Б. Ес ин вы деляет вн ешние детали, ко торые 

по дразделяются на портретные, пе йзажные и вещевые, т.е. детали, 

ха рактеризующие быт, вн ешность и ср еду об итания человека. 

Ра ссмотрим ка ждую де таль отдельно. 

1) По ртретная деталь. 

В ху дожественном пр оизведении ли тературный по ртрет – эт о оп исание 

вн ешности ге роя: ег о лицо, телосложение, одежда, ма нера по ведения и т.д. 

Оп исание вн ешности по могает чи тателю сд елать не кие пр едположения о 

ха рактере и об разе жи зни героя. Не ре дко по ртрет до полняется ав торским 

комментарием, в эт ом сл учае ав тор да ет чи тателю во зможность са мому 

по нять вн утренний ми р героя. 

По ртретная ха рактеристика яв ляется са мой пр остой и 

ра спространенной фо рмой описания. По ртретные детали, св ойственные 

да нной форме, пе речисляются по следовательно и им еют ра зную ст епень 

полноты, в од ном сл учае он и до полняются ав торским ко мментарием ил и 

выводом, в др угом яв ляются ве дущими и ос обо выделяются. 

Бо лее сл ожное оп исание – портрет-сравнение. За дача та кой по ртретной 

ха рактеристики за ключается не то лько в оп исании вн ешности героя, но и в 

со здании оп ределенного вп ечатления о че ловеке в целом. 

И, наконец, портрет-впечатление. Из -за от сутствия оп ределенных 

де талей и черт, св ойственных портрету, он им еет са мую сл ожную фо рму 

описания, ко торая ст роится на не ком впечатлении, пр оизводимом 

вн ешностью ге роя на других. 

2) Пе йзажная деталь. 
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В ли тературном пр оизведении пе йзаж ‒ оп исание ка ртин природы. 

За рисовки пе йзажа вс тречаются не во вс ех произведениях, од нако 

вы полняют ва жные фу нкции в тексте. 

Са мая простая, но значимая, фу нкция – эт о ме сто действия. Дл я 

ка ждого пр оизведения он о им еет св ое пр инципиальное значение. Зн ачимость 

пе йзажа в том, чт о он отражает ха рактер героя. За частую чи татель уз нает об 

уб еждениях ил и ос обенностях ха рактера героя по ег о вз аимосвязью с 

природой, от ношению к не й [12, с. 80]. 

Та кже А. Б. Ес ин уп оминает и о городе, ст авшим ча стым ме стом 

де йствия в ли тературе но вого времени. Го род в ли тературном пр оизведении 

вы полняет та кие же функции, чт о и пейзаж, по этому пр ирода ус тупает ем у в 

по лном соответствии, с пр оисходящими в ре альной жи зни событиями. Го род 

та к же ок азывает во здействие на ха рактер и пс ихику человека. 

Сл едующая фу нкция – психологическая. Эм оции и пе реживания ге роя 

со поставляются с по годными яв лениями: «с олнце – с радостью, до ждик–с 

грустью». [12, с. 81]. 

Уж е на са мых ра нних эт апах ра звития литературы, пе йзажные де тали 

со здают на строение и эм оциональную ат мосферу в произведении. Ра звитие 

эт ого пр иема до шло до ур овня ко свенного со отнесения ду шевных 

пе реживаний с со стоянием природы. Пр и эт ом на строение ге роя мо жет не 

то лько со ответствовать со стоянию природы, но и со здавать не кий ко нтраст с 

ни м [12, с. 82]. 

3) Ве щная деталь. 

Ве щная деталь, на ра нних ст адиях развития, не по лучила ши рокого 

от ображения в ли тературном произведении, по скольку он и бы ли 

ин дивидуализированы не в по лной мере. Ве щь из ображалась то лько в сл учае 

зн ака принадлежности, ук азывая на пр офессию че ловека и оп ределяя ег о 

по ложение в об ществе [12, с 82]. 
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Гл авная фу нкция ве щной де тали во зникает в пе риод эп охи 

Возрождения. Деталь ст ановится сп особом вы ражения ин дивидуальности 

человека, занимая важное место в его описании [12, с. 84-85]. Ве щная де таль 

не то лько ха рактеризует человека, но и вы ражает от ношение ав тора к герою. 

Та ким образом, А. Б. Ес ин от носит портретные, пе йзажные и ве щные 

де тали к «внешним». 

4) Пс ихологическая деталь. 

На ряду с вн ешними де талями ис следователь вы деляет эт у 

ра зновидность детали, по дчеркивая ин ое ос нование ее вк лючения в 

классификацию, А. Б. Есин, пи шет: «В нешние и пс ихологические де тали не 

ра зделены не проходимой границей. Так, вн ешняя де таль ст ановится 

психологической, ес ли передает, вы ражает те ил и ин ые ду шевные 

дв ижения» [12, с. 76]. 

По мн ению А. Б. Есина, пс ихологические де тали от ражают вн утренний 

ми р человека, ег о оп ределенные ду шевные дв ижения: переживания, мысли, 

чу вства и т.д. Пс ихологическая де таль от носится ко вс ем тр ем 

ра зновидностям ху дожественных деталей, пр оявляясь в сл едующих 

описаниях. 

Так, например, пс ихологический по ртрет во площает и пс ихологическое 

со стояние героя, ко торое он ис пытывает на да нный момент, ли бо см ену 

та ких состояний. Пр имером пс ихологической по ртретной че рты вы ступает 

ча сть по ртрета Бе зухова из ро мана Л. То лстого «В ойна и ми р»: 

«О сунувшееся ли цо ег о бы ло желто. Он, видимо, не сп ал эт у 

ночь» [12, с. 73]. Дв ижения ми мики та кже на полненные пс ихологическим 

см ыслом и от носятся к пс ихологической детали. 

Эт о же от носится и к пс ихологической фу нкции пейзажа. 

Об щеизвестные со отношения со стояния пр ироды и эм оций че ловека 

ук азывает А. Б. Ес ин: «с олнце – радость, до ждь – гр усть и т.д.» [12, с. 74]. 

Ис следователь от мечает: «… пейзажные де тали с са мых ра нних эт апов 
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ра звития ли тературы ус пешно ис пользовались дл я со здания в пр оизведении 

оп ределенной эм оциональной ат мосферы (например, в «С лове о по лку 

Иг ореве ра достный фи нал со здается пр и по мощи об раза со лнца») и ка к 

фо рма ко свенного пс ихологического изображения, ко гда ду шевное 

со стояние ге роев не оп исывается прямо, а ка к бы пе редается ок ружающей их 

природе, пр ичем ча сто эт от пр ием со провождается пс ихологическим 

па раллелизмом ил и ср авнением (« То ни ве тер ве тку клонит, Ни ду бравушка 

шумит, То мо е се рдечко стонет, Ка к ос енний ли ст др ожит»)»  [12, с. 81-82]. 

Пр и да льнейшем ра звитии литературы, по мимо прямого, по явилось и 

ко свенное со отношение ду шевных дв ижений и со стояния природы. В эт ом 

случае, на строение ге роя может ка к со относится с ним, та к и со здавать 

контраст. В ка честве пр имера А. Б. Ес ин пр иводит ци тату из XI гл авы ро мана 

Ту ргенева И. С. «О тцы и де ти» : «Н иколай Ки рсанов не в си лах бы л 

ра сстаться с темнотой, с садом, с ощ ущением св ежего во здуха на ли це и с 

эт ой грустию, с эт ой тр евогой…» [12, с. 82]. Ис следователь ук азывает: 

«… природа ка к бы ак компанирует ме чтательно-грустному на строению» 

ге роя [12, с. 82]. А во т уж е дл я ду шевного со стояния Па вла Кирсанова, он а 

со здает ко нтраст: «П авел Пе трович до шел до ко нца сада, и то же задумался, и 

то же по днял гл аза к небу. Но в ег о пр екрасных те мных гл азах не от разилось 

ничего, кр оме св ета звезд. Он не бы л ро жден романтиком, и не ум ела ме чтать 

ег о ще гольски-сухая и страстная, на фр анцузский ла д ми зантропическая 

ду ша» [12, с. 82]. 

Пс ихологическое со стояние пе рсонажа мо жет пе редавать ве щная 

деталь. В по вести А. П. Че хова «Т ри го да» пс ихологическое со стояние 

Ла птева яв ляется пр имером та кой вы разительности: «Д ома он ув идел на 

ст уле зонтик, за бытый Юл ией Сергеевной, сх ватил ег о и жа дно поцеловал. 

Зо нтик бы л шелковый, уж е не новый, пе рехваченный ст арой ре зинкой; ру чка 

бы ла из простой, бе лой кости, дешевая. Ла птев ра скрыл ег о на д собой, и ем у 

показалось, чт о ок оло не го да же па хнет сч астьем» [12, с. 83]. 
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Ис ходя из кл ассификации ху дожественных деталей, А. Б. Ес ина 

мо жно вы делить сл едующие их ос обенности: 

1. передают ав торское от ношение к из ображаемому; 

2. передают сл ожное пс ихологическое состояние, со здают 

оп ределенную эм оциональную ат мосферу; 

3. определяют ст илевой пр изнак пр оизведения; 

4. вн осит в об раз ге роев ди ссонанс (с оздается пр ямая па раллель в 

со отношении ве щей ге роев с их характером). 

Сл едует отметить, чт о у ка ждого ис следователя св ой по дход к 

из учению кл ассификации ху дожественных деталей, от сюда и во зникают 

те оретические сп оры и ра зногласия ср еди методистов. 

Та ким образом, на иболее соответствующей, дл я ре шения за дач 

на шей вы пускной кв алификационной работы, яв ляется кл ассификация 

ра зработанная А. Б. Есиным, та к ка к он а со держит бо лее конкретное, че м у 

др угих исследователей, оп ределение детали. 

 

1.2 Основные тенденции в оценке литературоведами художественной де тали, 

использованной в ли рике А. Ах матовой 

 

Ан на Ах матова в ру сской ли тературе «с еребряного ве ка» известна, ка к 

поэт-акмеист. Им енно та к он а на чала св ой тв орческий путь. Ос обое 

вн имание кр итиков пр ивлекли на се бя ра нние сб орники «В ечер» и «Четки». 

В ни х от ражены ос обенности ли рики по этессы и пр оявляются от личительные 

че рты ее ст ихотворений (я сность образов, гл убина эмоций, по дчеркнутая 

сдержанность, психологизм). Он а по чти ше сть де сятилетий со здавала 

ли рические пр оизведения дл я ру сской литературы. За ве сь эт от период, 

ма нера ее тв орчества эв олюционировала и перерождалась, пр и эт ом 

эс тетические принципы, сф ормировавшиеся у Ах матовой ещ е в на чале 

тв орческого пути, ос тавались неизменны.  
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В «П исьме о ру сской поэзии», ха рактеризуя по этический ст иль 

девушки, ст авшей ег о женой, Н. Гу милев пи сал: «о на по чти ни когда не 

объясняет, он а показывает. Показывая, а не объясняя, ис пользуя пр ием 

го ворящей детали, Ах матова до бивается до стоверности описания, 

вы сочайшей пс ихологической убедительности. Эт о мо гут бы ть де тали 

од ежды (меха, перчатка, кольцо, шл япа и т.п.), пр едметы быта, вр емена года, 

яв ления природы, цветы, и т.д. » [10]. 

Ка к видим, Н. Гу милев на ходит ст иль Ах матовой ве сьма 

своеобразным, св идетельствующим о бе зусловном ее таланте. В 

пр иведенном вы ше фр агменте письма, Гу милев за остряет вн имание 

чи тателей на «г оворящей детали», в ро ли ко торой мо жет вы ступать лю бой 

пр едмет ве щного мира. 

Сл едует отметить, чт о ин терпретируя ст ихотворения А. Ахматовой, 

Н. Гу милев вс лед за В. М. Жи рмунским ук азывает ее пр истрастие к ве щному 

миру, в ко тором те оретики ли тературы ув идят ти пологическую че рту 

ис торико-литературного пр оцесса XX века. Например, им енно эт о от мечает в 

св оем уч ебнике «Т еория ли тературы» В. Е. Ха лизев: «Л итература ХХ ве ка 

оз наменовалась не бывало ши роким ис пользованием ве щного ми ра не то лько 

ка к ат рибутов бы товой обстановки, ср еды об итания людей, но и (п режде 

всего) ка к предметов, ор ганически ср ащенных с вн утренней жи знью 

че ловека и им еющих пр и эт ом зн ачение си мволическое: и психологическое, 

и «бытийное», он тологическое» [32, c. 205]. 

Со временники А. Ахматовой, В. Жи рмунский и Н. Гумилев, в ка честве 

на иболее зн ачимых дл я ее по этического ми ра ук азали ве щные подробности, 

пр едметы бы та и ху дожественную деталь, ос обенно «психологизированную». 

В пр едисловии к сб орнику «Вечер», М. А. Кузмин, из вестный те оретик 

и пр актик ру сского символизма, не которое вр емя ув лекающийся ан тичной 

ли тературой и культурой, ув идел в ав торе сб орника та лантливого по эта 

современности. Он пи сал: «А нна Ах матова об ладает сп особностью по нимать 
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и лю бить ве щи им енно в их не понятной св язи с пе реживаемыми 

ми нутами» [21]. 

Со ветский пу блицист Н. Осинский, ан ализируя сб орник «Вечер», 

ук азывает на пр еобладании пр едметной де тали ка к от личительной че рте 

ра ннего тв орчества А. Ахматовой. Он ак центирует вн имание лю бителей 

по эзии на том, чт о по добные пр едметные де тали ин тересны не ст олько 

ве щественным смыслом, ск олько их эм оциональным звучанием, 

со поставлением с пе реживаниями ли рической героини. Ах матову ин тересует 

все, чт о ка сается пр едметов: очертания, вкус, запах, объем, фо рмы и т.п. Он а 

замечает, чт о «г ибких ло з ст волы ещ е тонки», по этизирует «в злетевших ру к 

из лом больной», ощущает, ка к «с ладок за пах си них ви ноградин» [25, с. 380]. 

Ан ализирую сл едующий сб орник ‒ «Четки», Н. Ос инский говорит, чт о 

зд есь см ысловые гр аницы слов, у Ахматовой, расширяются. Зн ачимой 

ст ановится пс ихологическая деталь, им еющая зн аковый характер. 

Ус тойчивые и за висящие от ко нтекста си мволы (окно, луч, четки, зеркало, 

ко льцо и т.д.) вс тречаются в ее стихотворениях. Са ма А. Ах матова го ворила 

пр о «Ч етки» то, чт о он и не им еют ни чего об щего с символизмом. Он а 

ос тавалась ст оронником ак меистического дв ижения и утверждала, чт о да же в 

по здних ст ихах зв учит «а кмеистическое сл ово» [25, с. 381]. 

В од ной из пе рвых ст атей «П реодолевшие символизм. Ахматова», 

по священных тв орчеству мо лодой поэтессы, В. М. Жи рмунский ан ализирует 

ра ннее тв орчество поэтессы. Ср еди ос обенностей по этического по черка 

Ах матовой он на зывает «т очное и то нкое во сприятие яв ления вн ешнего 

ми ра» [13, с. 116]. Ук азывая ха рактерные че рты тв орческой ма неры ав тора 

сб орника «Вечер», В. М. Жи рмунский пи шет: «О на не го ворит о се бе 

непосредственно, он а ра ссказывает о вн ешней об становке ду шевного 

явления, о со бытиях вн ешней жи зни и пр едметах вн ешнего мира, и то лько в 

св оеобразном вы боре эт их пр едметов и ме няющемся во сприятии их 
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чу вствуется по длинное настроение, то ос обенное ду шевное содержание, 

ко торое вл ожено в сл ова» [13, с. 116]. 

Ис ходя из ук азанных вы ше ра бот со временников Ахматовой, мо жно 

сд елать вы вод о том, чт о он а во спринимается им и ка к пр едставитель но вого 

на правления в ру сской поэзии, от личительное св ойство ко торой − 

сп особность Ах матовой к пе редаче чу вств ли рического ге роя (е го на строения 

и со стояния ду ши) по средством пр едметов и яв лений вн ешнего мира. 

По мн ению В. М. Жирмунского, об разы и сл ова ее ст ихотворений 

ст роятся на простых, ст рого очерченных, ко нкретных переживаниях, по этому 

де таль в ст ихотворениях Ах матовой не яв ляется символом. Ка ждое ду шевное 

дв ижение со провождает фа ктический повод. Ис следователь ук азывает на 

пр исущую ах матовской де тали эпичность, ко гда со относит ее ст ихотворения 

с пр озаическими жанрами, (м аленькие повести, новеллы), в ко торых 

ду шевные по буждения и чу вства пе рсонажей из ображены в ап офеозе их 

развития. Так, например, пр о об раз во злюбленного у Ах матовой 

В. М. Жи рмунский пи шет сл едующее: «… мы воспринимаем, вс який ра з по-

иному, но вс егда от четливо и ясно, зв ук ег о голоса, ег о дв ижения и жесты, 

ег о костюм, ег о ма неры и це лый ря д др угих не значительных ос обенностей 

ег о вн ешнего об лика» [13, с. 118]. Вс е эт и детали, по сл овам уч еного: «н е 

на громождены бе з разбора, дл я фо тографической точности, ка к в 

ре алистических пр оизведениях; ин огда эт о од на частность, од но ли шь 

пр икосновение ки сти художника, но вс егда эт о не ли рический намек, а 

ст рогое и то чное наблюдение, и вс егда он о ра скрывает ду шевный см ысл 

пе режитого» [13, с. 119]. 

Да нная ци тата св идетельствует о том, чт о в 19 10-х го дах не бы ла ещ е в 

по лной ме ре ра зработана по этика ли рических стихотворений. Эт им мо жно 

об ъяснить не которую не брежность мо лодого ли тературоведа 

(В. М. Жи рмунскому бы ло 25 ле т) в ин терпретации пр оизведений по этессы 

но вого направления. Дл я ст атьи Жи рмунского ха рактерно ст ремление 
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вы разить чу вства во схищения по этическими те кстами Ахматовой, че м 

ст ремление си стематизировать сд еланные им ли тературоведческие 

наблюдения. Ос обенно нечетким, на на ш взгляд, яв ляется по дход к 

ха рактеристике си стемы пе рсонажей ли рического стихотворения. 

В. М. Жи рмунский на зывает их «герой», «героиня», «ж енский образ», 

«м ужской образ». В ук азанной ст атье ещ е не ос мыслены ра зличия ме жду 

ли рическим ге роем и пе рсонажем стихотворения. Бо лее по дробно 

В. М. Жи рмунский го ворит о ве рсификации стихотворения, об ращая 

вн имание на ме лодичность текста, аллитерацию, рифмовку, en jambement 

(н есовпадение см ысловой и си нтаксической ед иницы и др.) 

В. М. Жи рмунский считает, чт о лю бое пе реживание в ст ихотворениях 

Ах матовой со относится с ка ждым от дельным фа ктом жизни. Бо лее того, он 

го ворит: «Э ти пе реживания - вс егда оп ределенные и отчетливые, яс но 

очерченные, раздельные, от граниченные др уг от др уга» [13, с. 121]. 

Во мн огом по вторяя В. М. Жирмунского, А. И. Павловский, в кн иге 

«А нна Ахматова. Жи знь и творчество», пи шет: «С тихи Ах матовой не 

музыкальны, и в ни х пр оисходит ча стая см ена ритма. Та кже ре дки 

вн утренние рифмы, по рой да же сг лажены об ычные» [26, с. 69]. 

Эт о го ворит на м об от личительной че рте ст ихотворений Ахматовой, их 

по этической особенности. 

Из вестный ис следователь же нской по эзии на чала ХХ ве ка 

А. И. Па вловский пи шет о ос новных св ойствах ид иостиля А. Ах матовой: 

«… она ра ссказывает о вн ешней об становке ду шевного явления, а та кже о 

со бытиях и пр едметах вн ешнего мира, в ко торых ощ ущается ис тинное 

на строение и ос обое ду шевное содержание, вл оженное в слова. Эт о пр идает 

ст ихам ду шевную ст рогость и целомудренность. Он а вы ражает то лько то, 

чт о го ворят ве щи и не бо лее того» [26, с. 60]. 

Так, по сл овам исследователя, мы видим, чт о пр едметный ми р 

Ах матовой на полнен гл убоким психологизмом, ко торый по зволяет чи тателю 
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по нять вс е чу вства и пе реживания ли рического пе рсонажа че рез св ое 

значение. 

А. И. Па вловский сч итает: «с амое ва жное в ее ре месле – жи зненность и 

реалистичность, сп особность ув идеть по эзию в об ычной жи зни» [26, c. 37]. 

Он ук азывает: «В ещные детали, бы товые интерьеры, прозаизмы, вн утренняя 

св язь ме жду вн ешней ср едой и жи знью сердца, ‒ вс е эт и детали, 

на поминающие ст ихотворную классику, от ражены в ли рике 

Ах матовой» [26, c. 37]. 

В ка честве ос обенности ее тв орчества А. И. Па вловский от мечает: «К ак 

ху дожник-реалист он а пр едпочитала че ткую ма териальную деталь, 

иг рающую ро ль св оеобразного об означителя ис тинной гл убины да нного 

пе реживания ил и ситуации. От сюда ‒ кр айняя лаконичность, скупость, но 

од новременно и эк спрессивность ее письма, пр едполагающего 

об язательность чи тательского ак тивного со переживания» [26, c. 38]. 

По зднее тв орчество Ах матовой та кже пр ивлекает вн имание методистов, 

и литературоведов. Ис следователь говорит, чт о «в не й чу вствуется за метное 

ус иление ин тереса к конкретности, к то чно сх ваченной и вы веренной 

ма териальной детали, ха рактеризующей со временный бы т ил и ис торическую 

об становку» [26, c. 40]. 

Дл я по яснения св оих на блюдений Па вловский об ращается к 

ст ихотворению «Ц арскосельская ода», в ко тором от ражены детали, 

ха рактеризующие бы т и об становку Ца рского Се ла 19 00-х годов. 

Ис следователь считает, чт о ха рактер эт их «деталей, су губо 

реалистической, да же с от тенком натурализма». Он пи шет: «… деталь 

вы ступает зд есь ка к бы в св оем прямом, непосредственном, то ес ть чи сто 

из образительном назначении, а не в ро ли не кого буйка, об означающего 

гл убину пс ихологического по дтекста» [26, c. 41]. 
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А. И. Па вловский по казывает нам, чт о не вс е пр едметные де тали в 

ст ихотворениях Ах матовой на полнены психологизмом. 

Пр оанализировав ра нние и по здние сб орники А. Ахматовой, 

ис следователь пр ишел к выводу, чт о по здние ст ихотворения от личаются 

образностью, ко торой ра ньше в ст ихах Ах матовой не бы ло вообще. 

Фо рмулируя выводы, А. И. Па вловский пи шет: «… обилие шт рихов и 

подробностей, ст оль ст ремительно и ши роко во шедших в ее по здние стихи, 

не оз начает от сутствия ст рогого вы бора и отбора. Ах матова бы ла сл ишком 

вз ыскательным мастером, чт обы да ть се бя ув лечь жи зненному потоку. Пр и 

вс ей лю бви к красочному, зв учащему и дв игающемуся ми ру он а ‒ ка к 

ху дожник ‒ пр едпочитала вл аствовать на д ним, но не по коряться» [26, c. 42]. 

Та ким образом, А. И. Па вловский об ращает на ше вн имание на 

вз аимосвязь ве щей с психологизмом, те м са мым по казывая ка к в 

ху дожественной де тали Ах матовой от ражаются вн утренние пе реживания 

че рез ве щный мир.  

Со ветский ли тературовед и кр итик Л. Н. Малюкова, пи сала об 

Ахматовой, чт о ее му за не ср авниться ни с од ной другой, не зависимо от 

ли тературного направления. Он а по лна символичности, со циальных и 

фи лософских обобщений, и из бегает абстрактности. Пр остое зе мное сч астье 

и ли чное горя, по нимаемое каждым, – им енно эт и пе реживания вы разились в 

не й по средством во сприятия сл овесного ис кусства си мволической 

эп охи [23, с. 116]. 

Та кже Л. Н. Ма люкова считает, чт о в ра нней ли рике А. Ах матовой 

пр еобладают пе чальные и ли ричные тона. Гл авной те мой стихотворений, в 

эт от период, ст ановится любовь, в то м чи сле с гр устью и страданиями. Вс е 

чу вства по этесса пе редает че рез ма ленькие не значительные де тали и 

ми молетные зарисовки, сп особные вс есторонне до нести вс е переживания, 

ис пытываемые ли рическим героем. Ее стихи, в от личие от ст ихов др угих 
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акмеистов, яв ляются на иболее психологическими. Он и ор иентированы на 

са мого че ловека и ег о вн утренний мир [23, с. 125]. 

Ка к видим, бо льшое вн имание ли тературоведов пр ивлекли ра нние 

сб орники поэтессы, в ко торых гл авной те мой вы ступает лю бовь и вс е 

чувства, св язанные с не й пе редаются че рез ме льчайшие детали. 

Тв орчество А. Ах матовой ст ало об ъектом ис следования мн огих 

литературоведов. Так, С. И. Ко рмилов в кн иге «П оэтическое тв орчество 

Ан ны Ах матовой» за мечает то, чт о сл оварь Ах матовой ст ремится к пр остоте 

ра зговорной речи, к по вседневным словам, ск лоняется к на именьшему 

уп отреблению по этических пр еувеличений и чр езмерных ме тафор [16, с. 41]. 

Та ким образом, ис ходя из ан ализа тв орчества Ах матовой на пр едмет 

ро ли ху дожественной де тали в ее произведениях, мо жно сд елать вывод, чт о 

мн ения ис следователей совпадают, вс е он и ак центируют вн имание на том, 

чт о ху дожественная деталь, в ли рике Ах матовой за ключается в яс ности 

об разов вн ешнего мира, от ражая в се бе гл убину эмоций, пе редающей вс е 

вн утренние пе реживания ли рического героя, и психологизме, пр оникающем 

до гл убины души. 
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Глава 2 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ЛИРИКИ  

А. АХМАТОВОЙ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

2.1 Понятие о художественной детали и ее функциях в документах и 

методических материалах, регламентирующих реализацию основной 

образовательно программы среднего (полного) общего образования. 

 

Со гласно Фе деральному го сударственному об разовательному 

стандарту, ут вержденным пр иказом Ми нобрнауки № 1 577 от 31.12.2015 г. 

пр едметные ре зультаты по уч ебному пр едмету «л итература» (б азовый 

ур овень) пр и из учении ли рики в ст арших кл ассах об щеобразовательной 

шк олы в со ответствии с ФГ ОС СО О до лжны от ражать: 

«1) фо рмирование ум ений воспринимать, анализировать, кр итически 

оц енивать и ин терпретировать прочитанное, ос ознавать ху дожественную 

ка ртину жизни, от раженную в ли тературном произведении, на ур овне не 

то лько эм оционального восприятия, но и ин теллектуального осмысления; 

2) сп особность вы являть в ху дожественных те кстах образы, те мы и 

пр облемы и вы ражать св оё от ношение к ни м в ра звёрнутых 

ар гументированных ус тных и пи сьменных вы сказываниях; 

3) сф ормированность ум ений уч итывать исторический, ис торико-

культурный ко нтекст и ко нтекст тв орчества пи сателя в пр оцессе ан ализа 

пр оизведения» [31]. 

Ос новные по ложения ФГ ОС ко нкретизированы в пр имерной ос новной 

об разовательной программе. 

Пр едставленный в не й сп исок ре комендуемых пр оизведений в 

шк ольной программе, ис ходя из ра бочей пр ограммы уч ебного курса, со стоит 

из тр ех ра вноправных по ст атусу пе речней произведений, эт о го ворит о том, 

чт о да нные пр оизведения до лжны бы ть об язательно за действованы в ра бочей 
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программе. В пе рвый пе речень вх одят ко нкретные произведения, ко торые 

тр адиционно ус тоялись в шк ольной программе. Во вт ором пр едставлены 

авторы, би ография и пр оизведения которых, до статочно да вно из учают в 

шк ольном ку рсе литературы. Сю да вх одят ре комендуемые дл я из учения 

произведения, из ко торых ко нкретные вы бирает со ставитель программы. 

Тр етий пе речень пр оизведений сф ормирован по ос обому пр инципу 

«т еоретико- ил и историко-литературному». Зд есь со ставитель пр ограммы 

вы бирает не то лько произведения, но и ко нкретного автора, тв орчество 

которого, по ег о мнению, не обходимо из учать в шк ольном ку рсе литературы. 

Пе речень оп ределяет со держание модулей, об разующихся во круг зн ачимых 

см ысловых то чек ли тературного процесса. Авторы, од новременно вх одящие 

во вт орой и тр етий перечень, ра зличаются сп иском ре комендуемых к 

из учению произведений [29]. 

Ра ссмотрим сп иски ли рических пр оизведений А. Ахматовой, 

пр едлагаемых дл я из учения ПООП. В пе рвом сп иске пр едлагается 

об язательным из учение по эмы «Реквием», сп исок ре комендуемых к 

из учению ст ихотворений зд есь пр ограммой не предусмотрен. Вт орой сп исок 

со держит в се бе кл ассический пе речень стихотворений, тр адиционно 

ус тоявшийся в шк ольном ку рсе ли тературы пр и из учении ли рики 

А. Ах матовой (э то ст ихотворения «Вечером», «В се расхищено, предано, 

продано…», «К огда в то ске самоубийства…», «М не ни к че му од ические 

рати…», «Мужество», «М уза» (« Когда я но чью жд у ее прихода…»), «Н е с 

те ми я, кт о бр осил землю…», «П есня по следней встречи», «С ероглазый 

король», «С жала ру ки по д те мной вуалью…», «С муглый от рок бр одил по 

аллеям…»). В тр етьем списке, сф ормированный по ос обому «т еоретико- ил и 

ис торико-литературному» принципу, дл я из учения ре комендуются др угие 

ст ихотворения А. Ахматовой, не со впадающие со вт орым сп иском (« Все мы 

бр ажники здесь, блудницы…», «П еред ве сной бы вают дн и такие…», «Р одная 

земля», «Творчество», «Ш ирок и же лт ве черний свет…», «Я на училась 
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пр осто му дро жить…»). Та кже зд есь дл я из учения ре комендуется «П оэма бе з 

героя». Пр еимущество да нного сп иска в том, чт о ве сь ма териал в не м 

ра зделен на бл оки (« Поэзия се редины и вт орой по ловины XI X века», 

«Р еализм XI X–ХХ века», «М одернизм ко нца XI X – ХХ века», «Л итература 

со ветского времени», «С овременный ли тературный процесс», «М ировая 

ли тература XI X–ХХ века», «Р одная (р егиональная) литература»). Эт о 

де ление не со впадает с тр адиционным де лением на ис торико-литературные 

периоды, од нако пр еимущество ег о в том, чт о в ра мках из учения ка ждого 

бл ока мо жно со здавать ус ловия фо рмирующие ис торизм во сприятия 

ли тературного процесса, со поставляя пр оизведения ра зных периодов, 

об ъединенных пр и эт ом с по мощью тв орческого ме тода (например, 

«реализм»), ли тературного на правления (например, «модернизм»), 

ку льтурно-исторической эп охи (например, «с оветское вр емя») и т.п. [29]. 

Итак, мы видим, чт о ли рика А. Ах матовой ре комендована к из учению 

во вс ех тр ех списках, от личие ли шь в том, чт о пе рвый со стоит из пе речня 

ко нкретных произведений, им еющих ос обое ме сто в шк ольном 

пр еподавании; во вт ором пр едставлен пр иблизительный сп исок 

пр оизведений (п раво вы бора ко нкретных пр оизведений ос тается за 

со ставителем пр ограммы); и тр етий ос нован на ра зделении по блокам, с 

це лью фо рмирования ис торизма во сприятия ли тературного процесса. Дл я 

нас, ис ходя из те мы вы пускной кв алификационной работы, на иболее 

ак туальным бу дет вт орой список, по скольку в не м пр едставлен об ъемный 

пе речень стихотворений, а, ка к известно, ху дожественные де тали на иболее 

яр ко от ражены им енно в стихотворениях. 

Пр имерная ос новная об разовательная программа, в св ою очередь, 

яв ляется ос нованием дл я ра зработки пр ограмм по уч ебным предметам. 

Пр ограмма по ли тературе ре ализует ид ею вн едрения в пр актику 

ро ссийской шк олы де ятельностного по дхода к ор ганизации обучения. 

Гл авное ус ловие дл я ре ализации да нной ид еи ‒ пр инципиально но вое 
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ос мысление ре зультатов об разовательной деятельности, ко торое за явлено в 

пр имерной об разовательной пр ограмме ос новной школы. На ос нове эт ого: 

«о своение уч ебного пр едметного ма териала до лжно бы ть со отнесено с 

ли чностными и ме тапредметными результатами. Пл анируемые пр едметные 

результаты, оп ределенные пр имерной пр ограммой по литературе, 

пр едполагают фо рмирование чи тательской ко мпетентности и зн акомство с 

ре сурсами дл я да льнейшего по полнения и уг лубления зн аний о литературе». 

В св язи с эт им це лью уч ебного пр едмета «Л итература» яв ляется: 

«ф ормирование ку льтуры чи тательского во сприятия и до стижение 

чи тательской са мостоятельности обучающихся, ос нованных на на выках 

ан ализа и ин терпретации ли тературных текстов» [18]. Ос новная це ль 

пр едмета в 10 –11-х кл ассах: «з авершение фо рмирования со ответствующего 

во зрастному и об разовательному ур овню об учающихся от ношения к чт ению 

ху дожественной ли тературы ка к к деятельности, им еющей ли чностную и 

со циальную ценность, ка к к ср едству са мопознания и саморазвития» [18]. 

В ре зультате из учения уч ебного пр едмета «Л итература» вы пускник 

об щеобразовательной шк олы на учится: «д авать ра звернутые от веты на 

во просы с ис пользованием на учного ап парата ли тературоведения и 

ли тературной критики, де монстрируя це лостное во сприятие 

ху дожественного ми ра пр оизведения на ра зных ег о ур овнях в их ед инстве и 

вз аимосвязи и по нимание пр инадлежности пр оизведения к ли тературному 

на правлению (т ечению) и ку льтурноисторической эп охе (п ериоду)»; 

Ра ссмотрим пр ограммы по литературе. 

На иболее из вестными пр ограммами по ли тературе яв ляются: 

пр ограммы дл я 5- 11 кл ассов (а вторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв), 

пр ограмма ку рса «Л итература» 5- 9 кл ассы (М еркин Г., Зи нин С.), пр ограмма 

ку рса «Литература». 10 –11 классы. Ба зовый ур овень (а вторы С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев). 
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Дл я ра зработки на шей те мы ВКР, на иболее по дходящей яв ляется 

пр ограмма ку рса «л итература» 5– 11 кл ассы (а вторы В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлёв), ба зовый уровень. Со гласно да нной программе, школьники, 

с тв орчеством А. Ах матовой зн акомятся в 6- м и 11 -м классах. На из учение 

ли рики А. Ах матовой в 6 кл ассе от водится 1 час, в 11 -м – 4 ча са [18]. 

В 6 кл ассе ли рика А. Ах матовой ра ссматривается пр и из учении те мы 

«Р одная пр ирода в ру сской по эзии XX века». Пр ограммой пр едлагается 

ст ихотворение «П еред ве сной бы вают дн и такие…», ко торое от ражает в се бе 

те му «ч еловек и природа». Зд есь ре комендуется за острить вн имание на 

«ч увствах ра дости и печали, лю бви к ро дной пр ироде и родине». Важно, 

чт обы об учающиеся оп ределяли св язь ри тмики и ме лодики ст иха с 

эм оциональным состоянием, вы раженным в стихотворении [19]. 

Бо лее ск рупулезное из учение ли рики А. Ах матовой пр едставлено в 11 

классе. На зн акомство с тв орчеством по этессы пр ограммой от водится 4 часа. 

Сю да вх одит зн акомство с тв орчеством и жи знью писателя, ан ализ 

стихотворений, по эма «Реквием». Те матика произведений, пр едлагаемых 

ав торами пр ограмм по ли тературе ши рока: философская, гражданская, 

лю бовная лирика. Программой, дл я об язательного изучения, пр едставлены 

сл едующие ст ихотворения: «П есня по следней встречи», «С жала ру ки по д 

те мной вуалью…», «М не ни к че му од ические рати…», «М не го лос был. Он 

зв ал утешно…», «Р одная земля», в ко торых от ражены гл убина че ловеческих 

переживаний, лю бовь и искусство, па триотизм и гр ажданственность и т.д. 

Ст ихотворения: «Я на училась просто, му дро жить…», «Б ывает та к: ка кая-то 

истома…», из учаются по желанию. Пр и из учении ли рики Ах матовой 

об учающимся ва жно по нять ра зговорность ин тонации и му зыкальность 

стиха, ув идеть фо льклорные и ли тературные об разы и мотивы, от раженные в 

ли рике Ахматовой. Вс е это, в ст ихотворениях Ах матовой яр ко пе редается 
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че рез ху дожественные детали, чт о от четливо ви дно пр и ан ализе ее 

стихотворений. 

В со ответствии с тр ебованиями к ур овню по дготовки выпускников, 

пр едставленными в пр ограмме по ли тературе дл я 11 класса, со зданной на 

ос нове фе дерального го сударственного об разовательного ст андарта (п од 

ре дакцией В. Я. Коровиной), вы пускник ср едней об щеобразовательной 

шк олы до лжен: «у меть ан ализировать и ин терпретировать ху дожественное 

произведение, ис пользуя св едения по ис тории и те ории ли тературы 

(тематика, проблематика, нр авственный пафос, си стема образов, ос обенности 

композиции, из образительно-выразительные ср едства языка, ху дожественная 

де таль)» [18]. 

Та ким образом, пр ограммы ку рса «Л итература» 5– 11 кл ассов 

оп ределяют за дачи вы пускника ср едней об щеобразовательной школы, в 

ко торых от ражены пр едставления о пр едметном ми ре произведения, т. е. 

ху дожественной детали. За дачи на правлены на до стижение ва жнейших 

личностных, ме тапредметных и пр едметных результатов, на званных в 

фе деральном го сударственном об разовательном стандарте. Также, со гласно 

ос новной об разовательной пр ограмме ос новного об щего образования, 

ху дожественная де таль вх одит в сп исок ос новных те оретико-литературных 

понятий, тр ебующих ос воения в ос новной школе. 

 

2.2 Учителя и ме тодисты об из учении ли рики  А.Ахматовой в шк оле 

 

На из учение ли рики А. Ах матовой ра бочей пр ограммой по литературе, 

со зданной на ос нове ФГ ОС по д ре дакцией В. Я. Коровиной, в 11 -м кл ассе 

от водится че тыре урока. Дл я из учения пр едставлен сп исок стихотворений, 

не которые те ксты вы бираются на ус мотрение учителя. 
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В уч ебниках по литературе, со зданных по д ре дакцией В. Я. Ко ровиной 

и В. П. Журавлева, тв орчество А. Ах матовой из учается в 6- м и 11 -м классах. 

В 6- м кл ассе на зн акомство с тв орчеством А. Ах матовой от водится 

од ин урок. Би ографии в уч ебнике нет, дл я из учения пр едставлено ли шь од но 

ст ихотворение «П еред ве сной бы вают дн и такие…». Ак цент де лается на том, 

чт о в по этическом пр оизведении ре чь ид ет об об новлении человека. 

Из ображенное ли рическое переживание, со относимое с на ступлением весны, 

В. Я. Ко ровина оп исывает та ким об разом: «То, что, ка залось бы, ка ждый де нь 

пе ред гл азами – дом, песня, ‒ об новлено ды ханием весны, мы сли и чу вства 

ов еяны ве сенней свежестью, вс е во круг ст ановится ле гким и 

не узнаваемым» [19]. Ка к видим, ме тодист  на целен на ор ганизацию 

со переживания об учающихся ли рическому герою. 

Та ким образом, в ше стом кл ассе пр и из учении ли рики А. Ах матовой 

ва жно по казать вз аимосвязь че ловека и природы. Им енно зд есь пе йзажная 

де таль пе редает пс ихологическое со стояние ли рической героини. 

В от личие от 6-го, в 11 -м кл ассе ав торы уч ебников бо лее по дробно 

ос танавливаются на из учении тв орчества поэтессы. 

Пр и ор ганизации ра боты в 6- м кл ассе ме тодисты ре комендуют из учать 

ли тературное пр оизведение ка к ха рактерное (н асколько эт о во зможно) в 

це лом дл я ст иля поэта. У об учающихся ск ладывается пр едставление о 

ли тературе ка к об ис кусстве слова, чт о сп особствует ра звитию во сприятия и 

по нимания текста, ос обенно по этики автора. В эт ом во зрасте оч ень ва жно 

ак центировать вн имание на ли тературоведческих терминах, а та кже 

ра ссматривать по этику пр оизведения в ег о ид ейно-эстетической 

целостности [8, с. 53]. 

В кн иге «М етодика пр еподавания ли тературы» О. Ю. Бо гданова 

ак центирует вн имание на не обходимости пр еемственности ра боты 5- 6-

классников и уч ащихся на чальной шк олы на д по этическим текстом. Он а на 
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эт от сч ет пи шет: «В V- VI кл ассах уч ащиеся не пр осто на ходят в те ксте 

сравнения, метафоры, эпитеты, а уч атся оп ределять их назначение, уч атся 

«р исовать» сл овами те ил и ин ые картины, ов ладевать по нятием жанра, 

оп ределять зн ачение от дельных сл ов и выражений, по нимать зн ачение 

ко мпозиции и со ставляющих ее ко мпонентов» [7]. 

Та ким образом, ме тодист ре комендует в 5- 6 кл ассах пр оводить 

ос ознанную ра боту с из образительно-выразительными средствами, 

оп ределяя их фу нкцию в во площении ли рического переживания. 

В уч ебнике по ли тературе по д ре дакцией В. П. Журавлева, пр и 

из учении тв орчества А. Ах матовой в ст арших кл ассах ра ссматривается 

би ография поэта, в ко торой от ражена вс я ее не легкая судьба. Зд есь та кже 

го ворится о по этических на чинаниях Ах матовой ка к по эта-акмеиста и 

по явлении ее пе рвых сборников, ко торые по длинной но визной пр ивлекли к 

се бе ос обое вн имание со ст ороны критиков. 

Сл едующий ра здел «О сновные ве хи жи зненного и тв орческого пу ти 

Ахматовой. По эзия же нской ду ши» по священ тв орчеству поэтессы. Зд есь 

отмечается, чт о в ст ихах Ах матовой из ображен ми р же нской души, 

це нтральным мо тивом-образом яв ляется любовь. Не см отря на то, чт о 

ду шевное со стояние в ст ихотворениях оп исывается ка к су ществующее 

гл убоко в памяти, он о пе редается ка к пе реживаемое наяву, зд есь и сейчас. 

В. П. Жу равлев в уч ебнике вп ервые на прямую го ворит о 

ху дожественной де тали: «… важна каждая, да же са мая не значительная 

подробность, позволяющая, уловив, пе редать пе реливы ду шевного движения, 

о ко тором пр ямо мо гло и не го вориться» [14]. Эт и детали, на сыщенные 

то нчайшим психологизмом, ра ссматриваются на пр имере ст ихотворения 

«П есня по следней встречи». 

Лю бовь в ра нних ст ихотворениях Ах матовой вы ступает чувством, 

оп ределяющим в жи зни человека. Пр иводятся не сколько пр имеров 
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стихотворений, в ко торых от ражается жи знь в ра зных пе реплетениях с 

чу вством любви. 

В ра зделе уч ебника «Т ема лю бви в ра нней ли рике Ахматовой, ср едства 

вы ражения пе реживания в ст ихах»  об ращается вн имание на пр оцесс 

тв орчества и ро ждение ст ихотворений поэтессы, уп оминается ци кл ст ихов 

кн ига «Т айны ремесла», в ко торой са ма по этесса ра ссуждает о том, ка к 

ро ждаются ее стихи.  

Со поставляя ст ихи А. Ах матовой и А. С. Пушкина, В. П. Жу равлев 

пи шет: «к лассическая ясность, ин тонационная вы разительность 

ах матовского стиха, от четливо вы раженная по зиция пр иятия мира, 

пр отивостоящего человеку, − вс е эт о по зволяет го ворить о пу шкинском 

начале, яв ственно об наруживающем се бя в по эзии Ах матовой» [14]. 

От сюда следует, чт о ха рактерные че рты ст ихотворений Ах матовой 

на прямую св язаны с пу шкинской традицией, в ко нтексте ко торой 

ут верждается мы сль о том, чт о не обходимо ос таваться ве рным по эзии 

во преки лю бым обстоятельствам. 

В ра зделе учебника, по священном тв орчеству А. Ахматовой, 

В. П. Жу равлев та кже ха рактеризует ос обенности во ссоздания вн утреннего 

ми ра ли рической ге роини стихов, во площение те мы Родины, ра ссматривает 

вл ияние ре волюции на по этическое тв орчество поэта. Ах матова св язала св ою 

жи знь с су дьбой ро дной зе мли и по сле ре волюции не задумываясь, ос талась с 

народом, о че м гр омко за явила ее ге роиня в ст ихотворении «М не го лос был. 

Он зв ал утешно…». 

Ра ссуждая о по слереволюционном тв орчестве Ахматовой, 

В. П. Жу равлев пи шет: «Н еизбывной го речью на полнены ее стихи, 

по рожденные временем, ко гда во им я вы соких ид еалов бы ли бе ссмысленно 

по рушены мн огие че ловеческие су дьбы» [14, с. 161]. В эт ом он ви дит 
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не сокрушимую ве рность Ах матовой ее принципам, стране, не смотря на 

да вление вл асти и жи зненные испытания, ло мавшие ее жизнь. 

Сл едующей в ан ализируемом уч ебнике дл я 11 -х кл ассов пр едставлена 

те ма: «О щущение пр иобщенности ин дивидуальной (и св оей со бственной 

то же) су дьбы к вечности, к истории». В. П. Жу равлев от мечает: «С тих 

Ах матовой от нюдь не бесплотен, но частности, де тали по вседневной жи зни 

яв ляются зд есь ос нованием дл я вз лета че ловеческой мысли, во зникают в 

не пременной – хо тя не вс егда от крытой – со отнесенности с на стойчиво 

ут верждаемыми Ах матовой эт ическими (и эс тетическими) ид еалами» [14]. 

Ка к видим, ав тор об ращает на ше вн имания на ос обенности лирики, ко торые 

пе редаются че рез детали, сп особствующие мн огогранному во площению 

вд охновения поэта. 

За ключительным эт апом в зн акомства 11 -классников с тв орчеством 

А. Ахматовой, сп раведливо сч итает В. П. Журавлев, яв ляется из учение 

по эмы «Реквием». 

В за вершении да нного раздела, ав тор ра ссматривает кр уг по нятии и 

проблем, в т.ч. од ин из ра зделов по священ пс ихологизму ли рики Ахматовой. 

В. П. Жу равлев пр едлагает за дания и вопросы, на целенные на вы явление 

ос обенности ху дожественного ми ра А. Ах матовой: 

1. «С по мощью ка ких ху дожественных ср едств во ссоздается 

вн утренний ми р ли рической ге роини стихов?» [14]. 

Пр и от вете на эт от во прос уч ащиеся об язательно об ратятся к 

ху дожественной де тали (пейзажной, вещной, психологической), бе з че го 

не возможно ем ко и то чно от разить вн утренний ми р ли рической героини. 

2. «К аковы ос обенности об разной си стемы в ли рике Ах матовой (н а 

пр имере 2- 3 ст ихотворений по вы бору)» [14]. 

Зд есь та кже об учающиеся не мо гут не об ратиться к ху дожественной 

детали. 
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3. На писать со чинение на те му: «П сихологизм в ли рике Ах матовой (н а 

пр имере 2- 3 ст ихотворений по вы бору)» [14]. 

Ра скрывая эт у тему, об учающиеся не мо гут из бежать об ращения к 

ху дожественной де тали, по скольку пс ихологизм св ойственен вс ем ти пам 

ху дожественных де талей (портретная, пейзажная, вещная). 

Мы видим, чт о автор, в пр едоставленном дл я из учения в шк оле 

материале, об ращается к ху дожественной детали, ва жнейшей пр иметой 

ид иостиля Ахматовой. 

К ра ссмотрению ро ли де тали в ху дожественном те ксте об ращается в 

св оем уч ебнике дл я 11 кл асса и Б. А. Ла нин [22, с. 209], оп ираясь на 

ст ихотворения А. Ах матовой пе риода акмеизма. 

Со гласно Б. А. Ла нину пр и зн акомстве с тв орчеством Ах матовой 

пр едставлена ее кр аткая би ография и бо льшое вн имание уд еляется ее 

ст ановлению ка к поэта. Ос новное вн имание уд елено на чалу тв орческого 

пути, ее св язям с поэтами-акмеистами, ра ссматривается ра нняя лирика, а в 

ка честве ха рактерного − ст ихотворение «Я на училась пр осто му дро жить…». 

В да нном разделе, вы являя ха рактерные че рты «Ц еха поэтов», 

Б. А. Ла нин пи шет: «А кмеисты пр отивопоставили ст илю си мволистов но вые 

по этические пр инципы: че ткость ко нкретных образов, «в ещность мира», 

от каз от ми стики и яз ыка си мволов» [22, с. 209]. Ук азывая св язь ра зных 

те чений на чала ХХ в., ме тодист пи шет: «А кмеисты чувствовали, чт о 

си мволисты иг рают сл овами и смыслами. Си мволы ли шь от влекают от 

по длинного см ысла вещей. По этому ах матовский сб орник ст ихов – 

«Четки».» [22, с. 209]. 

Ос обое вн имание ак центировано на из учении во енной лирики, 

по священной те ме эмиграции, Родины. Зд есь ра ссматриваются 

ст ихотворения «Н е с те ми я, кт о бр осил землю…», «М не го лос был…», 

по эмы «Реквием», «П оэма бе з героя» [22, с. 212]. За вершается зн акомство с 

тв орчеством по этессы сл овами Ко рнея Чу ковского: «В озьмите ра ссказ 
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Мопассана, со жмите ег о до пр едельной сгущенности, и вы по лучите 

ст ихотворение Ахматовой. Он а – по эт не забываемых и то чных деталей, 

ма стер ум олчаний и намеков. Ее ст ихи ра ссчитаны на чт ение тихое, 

уединенное» [22, с. 215]. Ли рика Ах матовой тя готеет к пс ихологической 

драме, в ка честве об разца ко торой ме тодист ук азывает ст ихотворение ра нней 

лю бовной ли рики «П есня по следней встречи». 

В заданиях, пр едставленных по ит огам из учения раздела, не т да же 

ко свенного уп оминания о ху дожественной детали, хо тя в об щетеоретическом 

ра зделе уч ебника да но ее оп ределение ка к эф фективного ср едства со здания 

ху дожественного ми ра автора. 

Та ким образом, пр оанализировав учебники, ра зработанные в 

со ответствии с ФГОС, со зданные по д ру ководством дв ух ра зных методистов, 

мы видим, чт о в на ибольшей ст епени об ращается к ху дожественной де тали 

пр и ха рактеристике ли рики Ах матовой В. П. Журавлев, ко торый да ет 

оп ределение де тали и пр едлагает во просы и задания, на ос нове ко торых 

об учающиеся мо гут вы явить ро ль де тали в тв орчестве поэтессы. 

Ра ссмотрим ра зработки уроков, пр едлагаемые уч ителями и 

методистами. Та к А. В. Ге рцик от водит на из учение ли рики А. Ах матовой 

3 урока. Он пр едлагает на пе рвом ур оке пр и из учении ра ннего тв орчества 

Ах матовой ос обое вн имание уд елить ро ли ху дожественной де тали и 

ра ссмотреть ее в ст ихотворениях лю бовной тематики. Дл я ин тер претации 

пр едлагаются ст ихотворения: «С жала ру ки по д тё мной вуалью…», «П есня 

по следней встречи», «Любовь», «М уж хл естал ме ня узорчатым…», «Я не 

лю бви тв оей пр ошу…» и др., че рез пр ием бе седы пр оизводится их анализ.  

А. В. Ге рцик ха рактеризует ху дожественную де таль ка к зн ачимую 

че рту по эзии Ахматовой, оп ределяющую св оеобразие ее идиостиля. Он 

пишет: «Но наряду с изысканностью чувства, в поэзии Ахматовой большое 

место занимает вещный, предметный мир, подробности и детали 

повседневного быта. Это создаёт особую, неповторимую атмосферу стиха: 
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предметы каждодневного существования, обыденные человеческие действия 

выступают как фон, на котором разворачиваются любовные драмы 

лирических героинь» [9]. 

Методист делает акцент на выразительном чтении стихотворений как 

способе постижения воплощенного в тексте лирического переживания. Он 

предлагает активизировать деятельность 11-классников приобщением их к 

коллективной и групповой работе, в т.ч. комментированию и интерпретации 

художественных текстов. 

А. В. Герцик обращает внимание на изображение в поэзии 

А.Ахматовой сложного психологического переживания. По его мнению, 

этому рисунку присущи следующие оттенки: «прихотливые изгибы чувства, 

тончайшие психологические переживания, обострённое внимание к оттенкам 

красок, состояниям человеческой души, стремление запечатлеть, 

«остановить» мгновение» [9]. Указывая на предельную концентрированность 

смысла в анализируемых стихотворениях, методист отмечает: «За пределами 

тесного круга ахматовских строф вырастает обширный мир переживаний и 

событий, поэтесса раскрывает движение человеческой души в маленьком 

лирическом стихотворении, иногда даже в отдельной строфе» [9]. 

Можно отметить, что предчувствие предстоящих бед определяет 

глубину трагизма лирики Ахматовой, а также хрупкости счастья 

человеческой жизни легло в основу ее раннего творчества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в методических материалах, 

как правило, на одном из уроков  11-классники изучают особенности раннего 

творчества А. Ахматовой. Важно отметить, что отдельные методисты 

(А. В. Герцик и др.) обращают внимание на художественные детали, которые 

играют важную роль в создании лирического переживания в поэзии 

Ахматовой, поскольку именно на деталях Ахматова, как поэт-акмеизт, 

акцентирует особое внимание, передавая всю суть психологизма лирической 

героини. Но эта работа представлена на уроках эпизодически. 
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Глава 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИРИКИ  

А. АХМАТОВОЙ В ШКОЛЕ 

3.1 Проблемы изучения лирики А. Ахматовой в современной школе 

 

Для того, чтобы выявить сформированы ли у выпускников школ 

умения анализировать и интерпретировать стихотворный текст в 

соответствие с ФГОС СОО и ПОООП СОО, мы провели анкетирование 11-

классников, которым для интерпретации было предложено стихотворение 

А. Ахматовой «Песня последней встречи», изученное ими в 10-м классе. 

Ответы на вопросы анкеты должны были показать, насколько успешно 

обучающиеся понимают события, ставшие основой произведения, и 

своеобразие представленного в нем лирического переживания. 

В предложенном для анализа стихотворении ранней лирики Анны 

Ахматовой чётко обозначены художественное время и пространство, 

определены этапы лирического переживания героини, представлены детали, 

позволяющие не только охарактеризовать её чувства в целом, но и выявить 

его составляющие. 

Ряд вопросов направлен на восприятие и понимание обучающимися 

лирического текста, а также на умение анализировать лирическое 

произведение. 

Вопросы, которые были предложены 11-классникам, и ответы на них 

представлены на рисунках 1-7. 

1-ый вопрос предполагал проверку не столько знаний обучающихся о 

этапах творчества А. Ахматовой и наиболее значимых сборниках ее 

стихотворений, сколько их умения видеть детали, подсказывающие 

ответ (рис.1). 
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Рис. 1 

Как видим, на вопрос о том, в какой сборник вошло стихотворение 

А. Ахматовой «Песня последней встречи» (рис.1), 75% респондентов 

выбрали сборник «Вечер», 12% отнесли его к сборнику «Чётки», 6% 

отметили «Белая стая» и 6% воздержались от ответа, не выбрав ни один из 

предложенных вариантов.  

Как известно, стихотворение «Песня последней встречи» вошло в 

ранний сборник ранней А. Ахматовой под названием «Вечер». Даже не зная 

этого точно, считаем, можно было ответить правильно, т.к. действие героиня 

совершает вечером, о чем позволяет говорить эпитет «темный», 

характеризующий художественное время, об этом же свидетельствует также 

образ свечи, которую героиня видит сквозь стекло. 

Интерпретируя эти детали, обучающиеся преимущественно смогли 

сделать вывод о том, что стихотворение относится к сборнику «Вечер». В 

качестве другого ответа, ожидаемым стало указание на сборник «Четки», 

поскольку в фольклоре и поэзии четки – бусы, часто символизирующие 

слезы. Лирическая героиня расстается со своим возлюбленным и покидает 

его дом. Разрыв с любимым погружает ее в хаос. Три ступени, ведущие вниз 
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символизируют нисхождение из высокого, идеального мира, в котором она 

ощущала себя рядом с любимым, через мир земной, обыденный, – в 

подземный мир хаоса и смерти. Показательно заглавие текста: четки – бусы, 

нанизанные на нить, словно человеческие судьбы, печальные, оплаканные. 

Эти детали художественного мира ранней Ахматовой могли способствовать 

ошибке респондентов в определении названия сборника. 

Данное стихотворение не могло быть в сборниках «Белая стая» и 

«Подорожник», т.к.в нем отсутствуют образы птиц, полета и нет мотива 

дороги. 

Второй вопрос заключался в определении темы стихотворения «Песня 

последней встречи» (рис.2). 

Рис. 2 

Определяя ведущую тему стихотворения, 94% респондентов указали, 

что это тема любви и лишь 6% опрошенных воздержались от ответа. 

Безусловно, ведущей темой является тема любви, на что указывают 

такие детали как грудь, огонь и т.п. В основе стихотворения – переживание 

лирической героиней расставания с любимым человеком. 

Третий вопрос был специально разработан нами, как «вопрос-

ловушка», нацеленный на понимания обучающимися характера тех 

0%

94%

0%0%

6%

2. Какая тема в стихотворении является ведущей?

1) Родины;

2) Любви;

3) Природы;

4) Свободы;

4) Без ответа.
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переживаний, которые испытывает героиня, оставившая возлюбленного. 

Результаты опроса представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3 

19% респондентов указали, что лирическая героиня верит в то, что 

возлюбленный вернется к ней; 44% считают, что она переживает уход 

возлюбленного, 25% определили, что героиня верит в бессмертие души и 

12% воздержались от ответа. 

Но ситуация, изображенная в стихотворении, несколько иная: 

лирическая героиня покинула дом возлюбленного, следовательно, ушла она, 

а не он. 

Следующий вопрос был нацелен на интерпретацию строк: «Я на 

правую руку надела/ Перчатку с левой руки», характеризующих чувство, 

которое овладевало лирической героиней (рис. 4). 

На наш взгляд, именно невнимание к деталям отразилось в ответах на 

этот вопрос. Респонденты выбрали следующие ответы: 44% не 

конкретизировали испытываемые героиней чувства, определив их как 

переживание; 6% соотнесли это чувство с радостью; 25% указали, что 

героиня испытывает грусть и 25% назвали в ответе чувство непонимания, 

овладевшее героиней (рис.4). 
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Рис. 4 

Исходя из того, что переживание – это широкое понятие, включающее 

разные чувства (грусть, радость, печаль и т.д.), считаем что первые три 

варианта ответа (рис.4) можно оценить как неверные. Правильным был ответ 

последней группы респондентов: из-за переживаний героиня находилась в 

такой состоянии, что не понимала, что правильно и что неправильно в ее 

ситуации. Т.о., 75% опрошенных не обратили внимание на детали – 

своеобразную подсказку ответа (ступеньки лестницы, ведущей вниз). 

Следующий ряд предложенных заданий и вопросов был направлен на 

выявление умения анализировать лирическое произведение. 

Например, обучающимся нужно было определить вид тропа, 

используемого автором в словосочетаниях: «злой судьбой», «темный дом» 

(рис. 5). 
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Рис. 5 

Из опрошенных 19% предположили, что это метафора, 44% указали, 

что это эпитет и 37% оставили вопрос без ответа. 

Искомый троп – эпитет. Он придает выразительность речи и усиливает 

эмоционально-экспрессивную окраску, подчеркивая наиболее существенный 

признак предмета. В данном стихотворении эпитет «темный» характеризует 

восприятие лирической героиней пространства, ставшего ей чужим, т.к. свет 

любви угас. 

6-е задание нацеливало обучающихся на внимание к средствам и 

приемам, передающим психическое состояние героини (рис 6). 

 

Рис. 6 

Из опрошенных 6% указали на слово «холодела»; 44% не предоставили 

ответа, 50% верно определили состояние лирической героини, указав на 

слово «беспомощно». 
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В заключительном задании необходимо было определить размер, 

которым написано стихотворение (рис. 7). 

 

Рис. 7 

Из опрошенных 50% указали, что это анапест, 50% не стали выполнять 

это задание, оставили вопрос без ответа. 

Стихотворение «Песня последней встречи» написано анапестом. Это 

трехсложный стихотворный размер, активно используемый в истории 

русской поэзии А. А. Некрасовым в стихотворениях народной тематики, 

относящихся преимущественно к поэмам и балладам. Именно Н. А. Некрасов 

утвердил в семантике этого размера «народную окраску». Используя этот 

размер, А. Ахматова, возможно, хотела указать на типичность поведения и 

переживаний лирической героини в данной ситуации. Протяжное звучание 

анапестического ритма исторически ассоциируется с печальными напевами 

народных песен о несчастной женской доле. 

Таким образом, проблемы неправильных ответов, выявленные нами 

при анкетировании, таковы: недостаточное понимание конкретной ситуации, 

положенной в основу стихотворения, породило неверное представление о 

действиях героев и соответственно – неверное определение их переживаний 

и чувств. Поэтому считаем, что изучение стихотворения необходимо 

начинать с выявления эпической ситуации, положенной в основу 

поэтического текста, а именно: с определения пространственных и 

временных характеристик, которые могут способствовать более 

эффективному анализу переживаний героини.  
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 Создание целостного восприятия позволяет ребятам интерпретировать 

художественный мир текста, как завершенный, состоявшийся, и при его 

анализе целесообразно задать вопросы: 

 Что происходит? 

 Где происходит действие? 

 Кто основное действующее лицо? 

 Какие отношения между персонажами стихотворения? 

 Каково место персонажей в художественном пространстве? и т.д. 

Исследование показало, что в создании художественного мира роль 

детали у А. Ахматовой трудно преувеличивать. Поэтому ответить на эти 

вопросы без обращения к детали невозможно. 

 

3.2 Методические рекомендации к изучению лирики  

А. Ахматовой в 11 классе 

 

Итоги представленного выше анкетирования, направленного на 

выявление умений 11-классников анализировать лирические стихотворения 

А. Ахматовой, стали основой для разработанных нами методических 

рекомендаций. 

Старшеклассники от обучающихся средних классов отличаются тем, 

что их внимание сосредоточено на целостном представлении изучаемого 

явления, определении его роли в единой картине окружающей 

действительности. У обучающихся в этом возрасте повышается интерес к 

лирике, однако восприятие конкретного и обобщенного смысла поэтических 

образов представляет для них большую сложность. Задача учителя на уроках, 

посвященных изучению лирического произведения, заключается в том, 

чтобы показать школьникам мир авторских мыслей и чувств, совершить 

плавный переход от единичного к обобщенному значению поэтического 



48 

 

образа. Исходя из этого, мы определились с аспектом изучения лирики 

А. Ахматовой, в качестве которого предлагаем рассмотреть следующую тему 

урока: «Роль художественной детали в ранней лирике А. Ахматовой». 

Данный подход позволяет определить значение творчества поэта-акмеиста 

первой половины XX века (историко-биографический аспект) как художника 

с определенными эстетическими установками (культурный аспект), как 

личности, находящейся в непрерывном процессе самоидентификации 

(философский аспект), как человека, отражающего определенное 

национальное сознание (культурно-психологический аспект) и т.д. 

В процессе решения задачи используются различные виды 

деятельности, которые способствуют достижению личностных, предметных 

и метапредметных результатов. Личностные результаты, связанные с 

развитием внутреннего мира человека, достигаются при изучении 

лирического текста, оценивая который ученик обращается к широкому 

социокультурному контексту (отечественной и мировой культуре, истории и 

др.). На достижение метапредметных результатов нацелена предполагаемая 

работа по самооценке полученных на уроке результатов: умению обобщать, 

классифицировать, интерпретировать, устанавливать аналогии, проводить 

сопоставительный анализ, рефлексию, использовать ИКТ и др. Предметные 

результаты заключаются в результате интерпретирования лирического 

произведения. 

Опираясь на методику, предложенную В. Г. Маранцманом, считаем 

целесообразным поэтапное изучение лирических произведений. Для этого 

тнеобходимо следующее: 

«1)  выявление читательского восприятия; 

2) анализ художественного произведения (в старшем звене требует 

комплексного подхода, ибо здесь важно определить и дотекстовую 

информацию, и сильные позиции произведения, помогающие 

сформулировать тему и идею, а затем выйти на анализ характера 



49 

 

лирического героя, индивидуальный стиль поэта и широкие философские 

обобщения)» [24, с. 135]. 

Исходя из сформулированной выше задачи, мы предлагаем свои 

методические рекомендации по проведению уроков посвященных ранней 

лирике Ахматовой ( темами таких уроков могут быть «Стихи живые сами 

говорят (о ранней лирики А. Ахматовой)», «Мне ни к чему одические 

рати…(жизнь и творчество А. Ахматовой)», «Душа ее в поэзии жива, 

волшебно и величественно слово») и пр. В отличие от традиционного 

подхода, соотносимого с тематической характеристикой стихотворений этого 

периода, мы предлагаем иной путь – постижение особенностей 

художественного мира ранней Ахматовой через выявление интерпретацию 

художественных деталей.  

Задачи урока, поставленные перед учителем следующие: 

Образовательные – выявить своеобразие художественного мира, 

представленного в ранней лирике Ахматовой на основе интерпретации ее 

лирических стихотворений и выявлении роли художественной детали в них. 

Развивающие – развивать творческое мышление, анализировать и 

обобщать материал, делать самостоятельные умозаключения; 

Воспитательные – формирование социально-психологических качеств 

личности (нравственных, интеллектуальных, эмоционально-волевых). 

На изучение лирики А. Ахматовой программой отводится небольшое 

количество часов, поэтому на этапе подготовки урока рекомендуем 

обучающимся список стихотворений для самостоятельного изучения, 

(которые затем, на уроке, будут использованы в качестве выразительного 

чтения и интерпретации) и 2-3-м ученикам даем задания (подготовить доклад 

с презентацией). Мы предлагаем следующие темы докладов: «Акмеизм как 

литературное направление», «Детство и юность А. Ахматовой», «Начало 

творческого пути А. Ахматовой», «Основные темы и мотивы в ранней 
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лирики А. Ахматовой» и т.п. Рекомендуем подробно осветить детские годы, 

проведенные в Царскосельской гимназии, где все было пронизано духом 

пушкинской поэзии, знакомство с Н. Гумилевым, за которого она выходит 

замуж, в журнале которого появляется первое стихотворение Анны, в период 

творчества, связанный с акмеизмом (журнал «Сириус», № 2, г. Париж.‒ 

1907г.). 

Работа с докладами поспособствует формированию у обучающихся 

объективного представления о литературном процессе на рубеже ХІХ – ХХ 

веков, а также о культурной и общественной жизни России этого периода; 

помимо всего, это необычное вступление к уроку сделает акцент на кризисе 

исторических представлений о времени и человеке в истории, выраженном в 

первую очередь в утрате прочной мировоззренческой основы и тем самым 

обратит на себя внимание обучающихся. 

Изучение лирики А. Ахматовой традиционно начинаем с ее краткой 

биографии. На этом этапе обучающиеся выступают с докладами 

посвященные жизни и творчеству А. Ахматовой. 

Также при работе с литературоведческими понятиями рекомендуем 

использовать прием кластера, с помощью которого, например, четко 

выделяются черты акмеизма (рис.8). 
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Рис. 8 

Обратим внимание на деталь. Именно на них основывается образная 

система героев Ахматовой (их чувства, психологическое состояние, 

окружающая героя среда и т.п.). Использование детали позволяет углубить, 

улучшить понимание старшеклассниками лирики Ахматовой. 

Прежде чем перейти к работе с деталью, предлагаем вспомнить само 

понятие и ответить на вопрос: 

‒ Что такое деталь? 

Выслушивая разные определения обучающихся необходимо 

акцентировать внимание на том, что деталь это не просто мелкий образ или 

подробное изображение, а то, что это часть чего-то, наделенная свойством 

предметности (вещности). 

Учитель напоминает о том, что дома ребята должны были 

познакомиться со стихотворениями ранней лирики творчества А. Ахматовой. 

Далее рекомендуем работу в группах. Методом жеребьевки, класс делится на 

2 группы (учитель заранее подготавливает 2 вида карточек). Для работы в 

группах предлагаем следующие стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью». 

Прежде чем приступить к заданиям, обозначим проблему, которую 

нужно решить в процессе анализа стихотворений. 

Здесь предлагаем учителю использовать методический прием – 

«Фишбоун», иными словами «Скелет рыбы» (рис. 9). В голове «скелета» 

ставится проблемный вопрос, на верхних костях фиксируются понятие темы 

или причины, которые привели к проблеме, параллельно на нижних костях 

приводятся факты из произведения, подтверждающие причину или 

отражающие суть понятий, и хвост – вывод, итог решение проблемы. Суть 

приема заключается в том, чтобы установить причинно-следственные связи 



52 

 

между объектом анализа и факторами, влияющими на него, помогает в 

совершении обоснованного выбора. Этот метод способствует развитию 

авыков работы с информацией и умению ставить и решать проблемы.  

В качестве проблемного вопроса предлагаем следующий: «Какую роль 

играют художественные детали в стихотворениях А. Ахматовой?» 

 

Рис.9 

Работу начинаем с интерпретации детали, формулируя следующий 

вопрос:  

‒ Определите художественные детали и их значение в стихотворении 

«Сжала руки под темной вуалью...»? 

В стихотворении А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью» на 

фоне душевных переживаний лирической героини ярко выражены 

психологические детали. Чувства персонажей вызывают сложную ситуацию 

и создают особый контраст. Восприятие лирической героини усиливается. 

Образ-деталь «темной вуали» символизирует скорбь, грусть, тянущее 

чувство одиночества. Жест «сжала руки» только обостряет эмоциональное 

напряжение. Деталь «перил не касаясь» передает стремительность, порыв 

лирической героини обратить содеянное. 

‒ Как представлен образ лирической героини в данном стихотворении? 
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Образ лирической героини наполнен психологизмом. Она говорит о 

том, что «терпкой печалью», словно вином, «отравила» своего 

возлюбленного из-за чего между героями произошел конфликт, который 

привел к расставанию. Героиня сильно переживает по поводу случившегося, 

но в то же время она во всем виновата сама. 

‒ Определите художественные детали и их значение в стихотворении 

«Песня последней встречи»? 

Уже с первых строк видим, как движения лирической героини 

скрывают ее внутренние переживания; внешнее поведение противоположно 

чувствам («Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки»). 

Деталь «Шаги были легки» передает легкость, с которой героиня покидала 

дом. 

В строках «Я на правую руку надела перчатку с левой руки», через 

деталь-вещь «перчатку» проявляется беспокойство героини, ее внутреннее 

состояние, психологизм. Далее появляются детали быта, дополняющие 

понимание душевных волнений лирической героини («Показалось, что много 

ступеней, А я знала, их только три!»). Лирическая героиня не может 

совладать с собой. Она чувствует такую сильную боль, что не в состоянии 

определить даже количество ступеней. В последней строфе появляется 

характерная бытовая деталь, которая говорит об обратимом расставании – 

«равнодушно-желтый огонь» свечей, в спальне того дома, который она 

покинула навсегда. Деталь здесь играет роль символа: этот огонь не сможет 

согреть или осветить опустевший, «темный дом». А цветовая деталь 

указывает на неизбежную разлуку. 

- Как представлен образ лирической героини в стихотворении? 

Лирическая героиня расстается со своим возлюбленным и покидает его 

дом. Безусловно, ведущей темой является тема любви. В стихотворении 

говорится о переживании лирической героини из-за расставания с любимым 

человеком. Из-за переживаний героиня находилась в таком состоянии, что не 
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понимала, что правильно и что неправильно в ее ситуации, поэтому 

перепутала правую с левой перчатку. 

Последний вопрос является решением поставленной в начале 

проблемы.  

- Какую роль играют художественные детали в стихотворениях 

А. Ахматовой? 

Художественная деталь играет значимую роль в воплощении основной 

идеи лирического произведения, акцентируя внимание на внутренних 

переживаниях лирического героя, передавая его психологическое состояние, 

с помощью которого читателю удается воссоздать выверенную 

характеристику внутренних переживаний лирических персонажей. Часто 

деталь становится знаком идентифицирующим героя. 

По итогу урока предлагаем классифицировать художественные детали, 

которые присутствуют в стихотворениях А. Ахматовой и составить 

схему (рис.10-12). 

‒ Итак, по итогу анализа какие детали мы можем выделить? Только 

ли внешнее передают эти детали? 

Пейзажные, портретные и вещные детали (рис. 9). Они характеризую 

не только внешний мир, но могут  воплощать лирическое переживание героя. 

Следовательно можно выделить еще одну деталь – психологическую. По 

мнению некоторых исследователей она выделяется отдельно. 

‒Психологическая деталь в стихотворениях А. Ахматовой выделяется 

как отдельная самостоятельная деталь или она является частью других 

деталей? 

Используя схему (рис. 10), предлагаем обучающимся визуализировать 

свои ответы. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ 
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ПЕЙЗАЖНАЯ                              ПОРТРЕТНАЯ                                    ВЕЩНАЯ 

 

Рис. 10 

На рис. 11 представлена визуализация ответа обучающихся, которые 

оформили психологическую деталь в качестве 4-ого вида. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ 

 

ПЕЙЗАЖНАЯ                              ПОРТРЕТНАЯ                                    ВЕЩНАЯ 

 

              ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

Рис. 11.  

На рис. 12 представлена визуализация ответа обучающихся, которые 

посчитали необходимым оформить психологическую функцию у пейзажной, 

портретной и вещной точки зрения  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

Рис. 12 

 

ПЕЙЗАЖНАЯ                ПОРТРЕТНАЯ                 ВЕЩНАЯ 
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Обе точки зрения имеют право на существование, т.к. именно они 

соответствуют основным направлениям в оценке детали в 

литературоведении. 

Итак, к завершению урока у школьников должно быть представление о 

классификации художественной детали в лирике А. Ахматовой, учащиеся 

должны усвоить ихособенности и  основные функции в тексте. 

Домашним заданием могут послужить следующие творческие задания: 

˗ на основе художественных деталей составить психологический 

словарь голосов, взглядов, жестов как средств душевного состояния героя; 

˗ изобразить географию стихотворения; 

˗ составить график динамики чувств героя и т д. 

Таким образом, сочетание индивидуальной и коллективной работы,  

атмосфера сплоченности при выполнении заданий, визуализация процесса 

анализа стихотворений А. Ахматовой способствуют развитию интереса к 

активной познавательной деятельности школьников, обеспечивая при этом 

хорошее эмоциональное состояние, способствующее выражению чувств. 

Тема, которую удалось раскрыть на уроке, способствует достижению 

развивающей и воспитательной цели предмета, который формирует личность 

человека. Предложенные нами задания побуждают обучающихся к 

мыслительной деятельности, формируют личностную оценку, умение 

формулировать умозаключения, аргументировать собственную точку зрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе мы рассматривали 

актуальность изучения роли художественной детали в создании лирического 

переживания в поэзии А. Ахматовой. 

Проанализировав работы литературоведов, посвященные проблемам 

определения и классификации деталей, мы посчитали наиболее 

соответствующей цели нашего выпускного исследования кл ассификацию 

ра зработанную А. Б. Есиным, та к ка к он а со держит бо лее конкретное, че м 

у др угих исследователей, оп ределение детали как мельчайшей 

изобразительной или выразительной художественной подробности, 

отражающей автоскую концепцию произведения. А. Б. Есин в отличие от 

других исследователей, (помимо портретной, пейзажной и вещной), 

отдельно выделяет психологическую деталь, которая может быть 

психологической функцией другой детали или же выделяться в отдельную 

группу как самостоятльная деталь. 

Изучив работы литературоведов, специалистов по творчеству 

А. Ахматовой, мы выявили основные черты ее творческой манеры, к 

которым относятся следующие: пр остота ра зговорной речи, тяготение к 

по вседневным словам, минимальное уп отреблению по этических 

пр еувеличений и чр езмерных ме тафор. Художественные детали в ее ранней 

лирике воплощают представление о ясности и четкости окружающего мира, 

глубине эмоций лирической героини, психологизме переживаний.  

Значимость детали как формы воплощения художественной концепции 

произведения не могла быть не зафиксирована в до кументах и ме тодических 

материалах, ре гламентирующих ре ализацию ос новной об разовательной 

пр ограммы ср еднего (п олного) об щего об разования. Работа на уроке 

литературы с художественной деталью предполагается в программах, 

учебниках и опубликованных методических материалах (статьях и 
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разработках) школьных учителей, некоторые из них весьма настойчиво 

приобщают обучающихся к работе с деталями, что усиливает способности 

школьников к литературоведческому анализу. 

С целью выявления трудностей, с которыми обучающиеся 

сталкиваются при изучении лирики А. Ахматовой в 11 классе, мы провели 

анкетирование старшеклассников. Результаты анкетирования показали, что 

трудности восприятия школьниками  лирики А. Ахматовой связаны с 

особенностями присущего подросткам клипового сознания, отличающегося 

скоростью восприятия образов, визуальностью, эмоциональностью, и вместе 

с этим антирефлексивностью, отсутствием акцентуации на деталях. Это 

приводит к тому, что при восприятии лирического стихотворения у 

школьников не складывается целостное представление о ситуации, лежащей 

в основе стихотворения. В результате этого они неверно оценивают действия 

лирических персонажей, а также определяют их переживания и чувства. Все 

это усугубляет у обучающихся неумение интерпретировать художественные 

детали, нежелание участвовать в учебных дискуссиях. 

На преодоление выявленных при анкетировании трудностей 

направлены разработанные нами методические рекомендации к изучению 

ранней лирики А. Ахматовой на уроках литературы в 11 классе. 

Эффективным в работе с поэтическим текстом стал такой методический 

прием, как «Фишбоун» («Скелет рыбы»), позволяющий наглядно 

визуалилизировать итоги работы обучающихся, направленной на выявление 

роли художественной детали в стихотворениях «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Песня последней встречи» и др. 

Активизируют образовательную деятельность обучающихся такие 

творческие задания, требующие осмысления функции детали (составление на 

основе художественных деталей психологического словаря голосов, 

взглядов, жестов как средств душевного состояния героя; изображение 

географии стихотворения; составление графика динамики чувств героя и т.д.) 
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К подобной работе можно обращаться на уроке и во внеурочной 

деятельности, при организации учебных исследований и реализации 

социокультурных проектов. Способствует систематизации результатов 

наблюдения над деталью в поэзии А. Ахматовой работа со схемами, которую 

мы рекомендуем активно использовать на этапе подведения итогов урока. 

Предлагаемый подход к изучению лирического стихотворения 

способствует достижению личностных, предметных и метапредметных 

результатов. В классе формируется атмосфера сплоченности, у обучающихся 

усиливается интерес к активной познавательной деятельности. 
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