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Анализ  
мелодико-интонационной структуры 
стихотворения И.А. Бродского  
«Почти элегия» в 11 классе
Аннотация. Целью статьи является описание урока, представляющего один из  этапов 
изучения мелодико-интонационной структуры стихотворений И.А.  Бродского в  старших 
классах. Создание данной методики обусловлено необходимостью разработки целост-
ной концепции школьного изучения поэзии, индивидуальные черты которой во  многом 
определяются особенным звучанием лиризма философоцентричного творчества поэта. 
Концепция опирается на  структурный и  междисциплинарный подходы к  анализу стихот-
ворного произведения, а  также на  труды ученых, систематизировавших опыт изучения 
лирики школьниками, в  том числе звуковой стороны поэтической речи. Анализ трудов 
исследователей, изучающих явления мелодики и  интонации стихотворной речи, наце-
лил на необходимость формирования многоаспектного понимания школьниками лирики 
И.А. Бродского. Концепция разрабатывалась с опорой на теоретический, социолого-педа-
гогический и экспериментальный методы исследования, что позволило провести констати-
рующий, обучающий и контрольный эксперименты, в ходе которых выявился рост уровня 
интерпретационной компетенции учащихся. Поэтапное изучение поэзии И.А.  Бродского 
в 11 классе предполагает движение от интуитивного восприятия школьниками авторского 
стиля к  овладению навыками самостоятельной интонационной интерпретации стихотво-
рений поэта, основывающейся на  умении вычленять из  текста стихотворения элементы, 
создающие его интонацию, и  определять их смыслообразующую функцию. Описанный 
урок реализует вторую часть этапа интуитивного восприятия поэзии И.А. Бродского, когда 
осуществляется переход от стихийного знакомства с творчеством поэта к уточнению осо-
бенностей звучания отдельного стихотворения поэта и формированию у учащихся более 
глубокого осознания корреляции между интонационной и идейной интерпретациями сти-
хотворного произведения. 

Ключевые слова: И.А. Бродский, методика изучения лирики в средней школе, анализ сти-
хотворных произведений, интонация, мелодика стиха, лейтмотив, интонационная интер-
претация
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Evaluation  
of the melodic-intonation structure  
of I.A. Brodsky’s poem  
“Almost an Elegy”  
in the 11th grade
Abstract. The  article aims to  describe a  lesson that represents one of  the  stages of  studying 
the melodic-intonation structure of poems by  I.A. Brodsky in high school. The creation of  this 
method is due to the need to develop an integral concept of school study of poetry, the individual 
features of  which are  largely determined by  the  special sound of  the  lyricism of  the  poet’s 
philosophy-centered creativity. The  concept is  based on  the  structural and interdisciplinary 
approaches to the poetry evaluation, as well as on the works of scholars and teachers who have 
systematized the  experience of  studying lyric poetry by  schoolchildren, including the  sound 
side of the poetic speech. The analysis of the works of researchers who study the phenomena 
of melody and intonation of the poetic speech, has aimed at the need to form a multidimensional 
understanding of I.A. Brodsky’s lyric poetry by schoolchildren. The concept has been developed 
on  the  basis of  the  theoretical, socio-pedagogical and experimental research methods, which 
allowed to  conduct diagnosing, training and control experiments, which revealed an  increase 
in the level of students’ interpretative competence. The step-by-step study of I.A. Brodsky’s poetry 
in the 11th grade involves schoolchildren’s moving from the intuitive perception of the author’s 
style to  mastering the  skills of  independent intonation interpretation of  the  poet’s works, 
which are based on the ability to isolate the elements from the text of the poem that create its 
intonation and determine their semantic function. The described lesson implements the second 
part of the stage of the intuitive perception of I.A. Brodsky’s poetry when the transition is made 
from an  elemental acquaintance with the  sound of  the  poet’s work to  clarifying the  features 
of  the sound of a particular poem and forming students’ deeper awareness of  the correlation 
between the intonation and ideological interpretations of the poetic work. 
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Современная методика изучения 
лирики в  средней школе характери-
зуется открытостью к  поиску эффек-
тивных подходов к  анализу стихот-
ворных произведений. Тематическое, 
структурное, идейное разнообразие 
поэтических текстов предполагает 
особый подход к  изучению лирики 
определенного типа, а также и к изу-
чению творчества отдельного поэта.

На основе анализа теории и прак-
тики школьного литературного обра-
зования были выделены следующие 
основания для разработки методи-
ки анализа мелодико-интонационной 
структуры стихотворений И.А.  Брод-
ского на уроках литературы в 11 клас-
се: необходимость реализации задач 
развития личности, гражданина как 
носителя культуры, одним из  фено-
менов которой является творческое 
наследие поэтов, создавших ценные 
художественные произведения; зна-
чительный потенциал мелодико-ин-
тонационного анализа лирических 
произведений, позволяющий расши-
рить объем теоретических знаний 
ученика, а также формировать эстети-
ческий вкус через углубленное пости-
жение художественных особенностей 
литературы; необходимость форми-
рования стиховедческой компетен-
ции, являющейся важной составной 
частью интерпретационной компе-
тенции; отсутствие разработанной 
методики, применяющей литерату-
роведческий анализ стихотворений 

И.А. Бродского к условиям школьного 
анализа.

Нами было выдвинуто следующее 
предположение: методика анализа 
мелодико-интонационной структуры 
стихотворений И.А.  Бродского будет 
более эффективно способствовать 
развитию читательских компетенций 
учащихся, а также их стиховедческих 
и интерпретационных умений, если:
• рассматривать особенности инто-

нации и  мелодики поэтического 
произведения как смыслопорожда-
ющие элементы структуры стихо- 
творений И.А. Бродского;

• использовать структурный подход, 
опирающийся на положения струк-
турной лингвистики, и  учитывать 
следующие принципы в  обучении 
интонационному анализу: прин- 
цип научности, способствующий 
развитию видения учащимися вну-
тренних связей отдельных эле-
ментов произведения; принцип 
систематичности использования 
приемов анализа стихотворного 
произведения, развивающих сти-
ховедческую и интерпретационную 
компетенции читателей-старше-
классников; принцип целесообраз-
ности использования определенных 
приемов анализа, соответствующих 
художественным особенностям 
произведения;

• использовать междисциплинарный 
подход, в  том числе основываю-
щийся на  применении в  процессе 



Поиск. Творчество. Мастерство

109L 2020, № 4 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

анализа стихотворений И.А.  Брод-
ского инструментария, используе-
мого музыковедением;

• определить этапы изучения мело-
дико-интонационной структу-
ры стихотворений И.А.  Бродского 
на  уроках литературы в  11  классе 
(эмоциональное погружение в  зву-
чание поэзии; интуитивное воспри-
ятие особенностей стиля; выявле-
ние исторического контекста через 
анализ мелодико-интонационной 
структуры стихотворений; углубле-
ние художественного восприятия 
лирики И.А.  Бродского школьника-
ми; организация самостоятельной 
проектной деятельности учащихся);

• создать систему постепенно услож-
няющихся заданий, охватываю-
щих основные проблемы изучения 
творчества И.А.  Бродского в  сред-
ней школе (задания, направленные 
на  узнавание стиля поэта; подбор 
подходящих по смыслу поэтических 
образов; поиск подходящей рифмы; 
построчное чтение стихотворения; 
представление музыкальных, сло-
весных и  звуковых ассоциаций; 
выполнение самостоятельного ана-
лиза мелодико-интонационной 
структуры стихотворения и др.). 

Цель данной статьи  – предста-
вить результаты внедрения в  прак-
тику преподавания предложенной 
методики анализа методико-интона-
ционной структуры стихотворений 
И.А. Бродского на уроках литературы 
в 11 классе (на примере работы с тек-
стом стихотворения «Почти элегия»). 

Стиховая интонация, как извест-
но, обладает рядом специфических 
черт, но в  процессе анализа мело-
дико-интонационной структуры сти-
хотворного произведения нужно 
одновременно учитывать как сти-
ховые особенности интонации, так 

и  речевые, поскольку, как отмеча-
ла Н.В.  Черемисина-Ениколопова, 
«некоторые правила интонирова-
ния русского стиха диктуются общи-
ми законами интонирования русской 
речи» [10,  с.  7]. Наличие в  стихе осо-
бой интонации благодаря принци-
пу двойной сегментации текста как 
раз и является сущностным отличием 
стихов от прозы.

Нами были рассмотрены труды 
литературоведов, на основе чего нам 
удалось заключить, что мелодика 
и  интонация лирики И.А.  Бродско-
го являются смыслопорождающими 
формантами его творчества. Совре-
менными учеными выделяется ряд 
специфических черт звучания поэ-
зии И.А. Бродского, без исследования, 
подробного изучения и  учета кото-
рых восприятие произведений поэта 
школьниками не будет являться пол-
ным и глубоким. 

Основой поэтики И.А.  Бродско-
го является кватро-формула «язык  – 
время  – пространство  – ритм». 
Категории времени и  пространства 
связаны практически со всеми тема-
ми и идеями стихотворений поэта. 
По  этой причине представляется 
логичным выбирать стихотворения 
для анализа по идейно-тематическим 
блокам. Таким образом мы  избежим 
механического подхода при анали-
зе стихотворения и  сможем выйти 
на  категории, определяющие миро-
воззрение поэта. Мы  обратились 
к  текстам И.А.  Бродского, посвя- 
щенным: 
1) собственно проблеме времени  

и  пространства (на  примере сти-
хотворения «Осенний вечер 
в скромном городке»); 

2) проблеме «время и  человек» 
(на примере стихотворения «Камни  
на земле»); 
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3) проблеме преодоления времени 
и формализма посредством поэти-
ческого слова, поэтического искус-
ства (на примере стихотворения 
«Похороны Бобо»); 

4) рождественской тематике (на при-
мере стихотворения «24  декабря 
1971 года»); 

5) теме любви (на примере стихо- 
творения «Вполголоса, конечно, 
не во весь…»).
На основе анализа научных источ-

ников, учебной литературы и резуль-
татов констатирующего эксперимен-
та мы  разработали этапы анализа 
мелодико-интонационной структуры 
стихотворений И.А. Бродского. 

Первый этап «Интуитивное погру-
жение. Создание звучащей атмос-
феры» предполагает эмоциональное 
погружение учащихся в  звучащий 
мир поэзии И.А.  Бродского. На  дан-
ном этапе был организован урок-кон-
церт «Путешествие в  музыкальный 
мир И.А.  Бродского». На  этом уроке 
учащиеся слушают музыкальные 
композиции, зачитывают домашние 
сочинения на  тему «Моя любимая 
музыка», отвечают на вопросы учите-
ля, касающиеся восприятия музыки.

На втором этапе «От интуиции 
к стилю» предлагаются задания, акти-
визирующие интуитивное восприятие 
особенностей стиля И.А.  Бродского: 
«Узнай стихотворение И.А.  Бродско-
го» или «Вставь подходящие по смыс-
лу, ритму и рифме слова в стихотворе-
ние И.А. Бродского». На этом же этапе 
учитель показывает отличие звучания 
поэзии И.А.  Бродского от  звучания 
других поэтов, например, в процессе 
сопоставительного анализа мелоди-
ко-интонационной структуры стихот-
ворения К.Д.  Бальмонта «Я вольный 
ветер, я вечно вею…» и И.А. Бродско-
го «Почти элегия». 

Третий этап «Через стиль к  исто-
ризму и  от  историзма к  стилю» 
предполагает выявление учащи-
мися философской основы поэзии 
И.А.  Бродского с  помощью анализа 
мелодико-интонационной структу-
ры отдельных стихотворений. Здесь 
необходимо показать, каким обра-
зом можно через стиль произведения 
прийти к  историзму, философской 
основе творчества поэта. Мы не сразу 
рассказываем учащимся о  мировоз-
зрении поэта, о  том, кто повлиял 
на  его поэтическое видение жизни. 
На  данном этапе учащиеся читают 
стихотворения поэта и  выделяют их 
ключевые образы, в том числе образы 
времени, пространства. Для осмыс-
ления этих философских категорий 
представляется корректным приме-
нение метода ассоциативного мыш-
ления. Учитель предлагает ученикам 
задание дать собственные определе-
ния этим категориям, подбирая ассо-
циации к словам. Только после этого 
переходит к  лекции и  рассказывает 
о  метафизической основе творче-
ства поэта. К  уроку отдельные уча-
щиеся готовят чтение стихотворе-
ний поэтов-метафизиков (Дж. Донна, 
Дж.  Мильтона и  др.), пробуют себя 
в  роли поэтов и  пишут собственное 
стихотворение по  мотивам лирики 
упомянутых выше поэтов. На этом же 
этапе старшеклассники проводят 
сопоставительный анализ двух сти-
хотворений поэта: «Камни на  земле» 
и «Похороны Бобо». 

На четвертом этапе «Через стиль 
к  восприятию» происходит углубле-
ние восприятия поэзии И.А. Бродско-
го с помощью анализа стихотворения, 
посвященного рождественской тема-
тике («24 декабря 1971 года»). 

Пятый этап «Исследовательская 
деятельность учащихся» предполагал 
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проведение самостоятельной рабо-
ты: изучить образец (пример) анали-
за мелодико-интонационной струк-
туры стихотворения И.А.  Бродского, 
посвященного любовной тематике 
(«Вполголоса, конечно, не во весь…»), 
и  по  этому образцу (примеру) само-
стоятельно произвести анализ мело-
дико-интонационной структуры дру-
гого стихотворения поэта (по выбору 
учащихся). 

Само явление «звучание стиха» 
реализуется на  практике достаточ-
но широко. Следует выделить самые 
существенные стороны этого фено-
мена. В  стихотворении в  отличие, 
например, от  музыки, резонирует 
не  просто меняющийся в  ритмиче-
ском движении тон звука, но  зву-
чит в своем многообразии сам смысл 
стихотворения. Наглядно эту особен-
ность звуковой организации поэти-
ческой речи описал Ю.М.  Лотман: 
«…фонемы даются читателю лишь 
в  составе лексических единиц. Упо-
рядоченность относительно фонем 
переносится на  слова, которые ока-
зываются сгруппированными неко-
торым образом. К  естественным 
семантическим связям, организую-
щим язык, добавляется «сверхоргани-
зация», соединяющая не  связанные 
между собой в  языке слова в  новые 
смысловые группы. Фонологическая 
организация текста имеет, таким 
образом, непосредственное смысло-
вое значение» [6,  с.  64]. Другие эле-
менты интонации (синтаксис, паузы, 
логические и  фразовые ударения) 
также вычленяются из стихотворного 
текста с  целью более глубоко пости-
жения смысла стихотворения. 

Стиховое звучание, как извест-
но, содержится в  мелодико-инто-
национной структуре стихотворно-
го произведения. По  наблюдению 

Б.М.  Эйхенбаума, мелодика  – это 
область звучания стиха, которая 
занимает опосредованную позицию 
между фонетикой и  смыслом поэти-
ческой речи: «Часто под «музыкаль-
ностью» или мелодичностью стиха 
разумеют звучность вообще, незави-
симо от того, создается ли она богат-
ством звуковой инструментовки, рит-
мическим разнообразием или еще 
чем-либо. Между тем развитая инто-
национная система может придать 
стиху действительную мелодичность, 
не  соединяясь с  эффектами инстру-
ментовки и ритма» [12, с. 9]. 

Под развитой интонационной 
системой мы  понимаем способность 
смыслового поля стихотворения 
к  постоянно расширяющемуся идей-
ному звучанию. Опираясь на  выво-
ды, сделанные Б.М.  Эйхенбаумом, 
можно предположить, что на интона-
ционную интерпретацию стихотворе-
ния могут существенно влиять любые 
элементы стихотворения: не  толь-
ко такие, как метр, ритм, рифма, 
но и  такие, как заглавие, аллюзии, 
реминисценции, метафоры, эпитеты, 
сравнения и  другие художественные 
приемы.

Широко распространено мнение 
о том, что звучание поэзии И.А. Брод-
ского существенно отличается от зву-
чания поэзии других поэтов и что этот 
автор относится к  числу «сложных» 
для восприятия, в  особенности при-
менительно к  школьникам. Конечно, 
можно сразу же, на первом уроке, рас-
сказать старшеклассникам о  миро-
воззрении поэта и приоткрыть тайны 
философского осмысления И.А. Брод-
ским одной из  важнейших тем его 
творчества  – роли поэта в  сохра-
нении и  развитии культуры обще-
ства. Однако, на  наш взгляд, лучше 
все-таки позволить учащимся пройти  
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собственный путь постижения идей-
но-эмоционального содержания 
лирики поэта, на котором они смогут 
строить догадки, идти наощупь, оши-
баться и, в  конце концов, приходить 
к  собственным смысловым и  идей-
ным инсайтам. Современный иссле-
дователь И.Л. Шолпо замечает: «Твор-
чество не рождается на пустом месте. 
Надо разбудить ассоциации, создать 
настрой, «раскачать» воображение, 
дать возможность накопить опреде-
ленный словесный образный матери-
ал» [11,  с. 31]. Разбудить ассоциатив-
ное мышление школьника поможет 
актуализация интуитивного воспри-
ятия звучания поэзии И.А. Бродского. 

В.Г.  Маранцман писал о  том, что 
«искусство дает нам возможность 
приобщиться к  духовной культуре 
человечества» [7, с. 91] и полагал, что 
постижение искусства, литературно-
го произведения должно начинаться 
с  эмоционального восприятия обра-
зов. Работа воображения, ассоциатив-
ного мышления подготовит почву для 
осознания особенностей художествен-
ной формы произведения и его смыс-
ла на  последующих уроках. Однако 
звучание творчества И.А.  Бродского 
имеет специфический характер, а зна-
чит, и восприятие читателя-школьни-
ка необходимо подготавливать и фор-
мировать постепенно, двигаясь от уже 
привычных для них приемов пости-
жения мелодики стиха к  использова-
нию их в  непривычных и  неожидан-
ных вариациях.

М.А. Рыбникова считала, что всег-
да актуальны методики, способству-
ющие формированию самостоятель-
ности учащихся: «…новая методика 
учила работать над произведением, 
воспитывала этим активность учени-
ка» [9,  с.  37]. Однако педагог делала 
акцент на необходимости в процессе 

изучения новых явлений обращаться 
к  ранее изученным фактам, возвра-
щаться к уже понятому и осознанно-
му. Для нас было важно учесть, что 
учащиеся старших классов уже имеют 
опыт анализа мелодики и  интона-
ции, обнаружения в  стихотворном 
тексте таких, например, фонетиче-
ских средств художественной выра-
зительности, как аллитерация и ассо-
нанс. Поскольку в  стихотворениях 
И.А.  Бродского аллитерация и  ассо-
нанс присутствуют, но не  являются 
ключевыми структурными элемента-
ми мелодико-интонационной струк-
туры его стихотворений, то  лучше 
предложить их разбор в  сопоставле-
нии со  стихотворениями тех поэтов, 
в чьем творчестве звукопись является 
смыслообразующим элементом. 

Фонетической образности осо-
бое внимание уделял К.Д.  Бальмонт, 
с  творчеством которого учащиеся 
отчасти уже знакомы. Следует пред-
ложить учащимся выполнить вместе 
с  учителем анализ мелодико-инто-
национной структуры стихотворения 
И.А. Бродского «Почти элегия» в срав-
нении с особенностями звучания сти-
хотворения К.Д.  Бальмонта «Я  воль-
ный ветер, я  вечно вею…». Оба 
стихотворения посвящены теме поэта 
и  поэзии. И в  том и  другом стихот-
ворении запечатлен образ лириче-
ского героя, очень чуткого к  звукам, 
к  музыке жизни. Однако само зву-
чание мира поэты ощущают все  же 
совсем по-разному.

В стихотворении К.Д.  Бальмонта  
«Я вольный ветер, я  вечно вею…» 
воплощен образ лирического героя- 
стихотворца, который не просто срав-
нивает себя с ветром, но и строит свое 
лирическое высказывание от  имени 
ветра. По  мнению А.А.  Преобра-
женской, звукопись стихотворений 



Поиск. Творчество. Мастерство

113L 2020, № 4 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

К.Д.  Бальмонта имеет прямую связь 
с их смыслом:

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волною волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.

[2, с. 11]

Обращаясь на  уроке к  данно-
му стихотворению К.Д.  Бальмонта, 
учитель предлагает учащимся найти 
примеры средств художественной 
выразительности, создающих особую 
мелодику стиха. Ученики выделя-
ют аллитерацию: [в], [вз], [л], а также 
ассонансы: [о], [э]. Фонетика стиха 
ассоциируется у  учащихся со  зву-
ками порывов ветра, с  завыванием 
ветра. Учитель помогает увидеть уче-
никам, что в  данном стихотворении 
образ лирического героя, развопло-
щенного в поэтическом образе ветра, 
создан не  только с  помощью фоне-
тических средств выразительности, 
но  и  с  помощью прямых значений 
слов, то  есть фонетический и  лекси-
ческий смыслы в данном стихотворе-
нии практически слиты. 

Звукопись в  стихотворении 
К.Д.  Бальмонта естественным обра-
зом воздействует на  восприятие 
и  настроение школьников. А.А.  Пре-
ображенская замечает: «…звукопись 
создает не  только звуковой образ 
ветра, но  и  работает на  создание его 
основных характеристик  – это лег-
кость, воздушность, нежность» [8]. 
Такая мелодика стиха по  законам 
музыкального искусства напрямую 
воздействует на  подсознание и  эмо-
циональное состояние школьника. 

Отдельное внимание учащих-
ся стоит обратить на  то, что обиль-
ное использование поэтом звукопи-
си не  чистая случайность. Бальмонт 
имел особый взгляд на  звуковой 

состав речи. Например, в  статье 
«Поэзия как волшебство» он  писал: 
«Гласные это женщины, согласные 
это мужчины… Хоть властитель-
ны согласные, и  распоряжаются они, 
считая себя настоящими хозяевами 
слова, не  на  согласной, а  на  гласной 
бывает ударение в  каждом слове» 
[1,  с.  57–58]. Интересную трактовку 
поэт дает каждому звуку речи: «А  – 
первый звук, произносимый чело-
веком, что под влиянием паралича 
теряет дар речи. А – первый основной 
звук раскрытого человеческого рта, 
как М – закрытого. М – мучительный 
звук глухонемого, стон сдержанной 
скомканной муки, А – вопль крайнего 
терзания истязаемого. Два первона-
чала в  одном слове, повторяющем-
ся чуть ли не у всех народов – Мама. 
Два первоначала в  латинском amo  – 
Люблю…» [Там же, с. 59–60].

Анализ мелодико-интонационной 
структуры стихотворения И.А.  Брод-
ского «Почти элегия» также стоит 
начать с  вслушивания в  звуковой 
колорит стиха. Ученики обращают 
внимание на  то, что не  во  всех, как 
у  К.Д.  Бальмонта, а  только в  неко-
торых строчках присутствует алли-
терация  – повторяющиеся звуки  
[с], [т], [р]:

Спряталось. Однако,
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь.

[3, с. 86]

Учитель предлагает выписать 
в  тетрадь буквы, обозначающие эти 
звуки, и  записать образные или сло-
весные ассоциации с ними, например: 
[ст] – шелест листьев
[тр] – шум города (движение транс- 
  порта по дорогам), ритм труда
[р] – карканье ворон, шум волн
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Стихотворение И.А.  Бродского 
«Почти элегия» похоже на стихотворе-
ние К.Д. Бальмонта способом раскры-
тия темы поэта и поэзии. Лирический 
герой здесь также показывает свое 
отношение к  поэтическому творче-
ству через слушание природы и всего 
того, что его окружает. Однако в ходе 
сравнения мелодико-интонацион-
ной структуры этого стихотворения 
со  стихотворением К.Д. Бальмонта 
ученики должны прийти к выводу, что 
характер мелодики стихотворений 
И.А.  Бродского совершенно особый, 
он  определяется сочетанием практи-
чески не сочетаемых свойств лирики: 
непредназначенность стихотворений 
поэта для озвучивания и  деклари-
рования сосуществует с  музыкаль-
ностью, которая у  И.А.  Бродского 
ассоциируется со  звучанием стиха 
в меньшей степени, чем у других поэ-
тов. Чтобы учащиеся смогли самосто-
ятельно прийти к такому выводу, учи-
телю следует обратить их внимание 
на необходимость в процессе выявле-
ния особенностей звучания стихотво-
рения анализировать его общую ком-
позицию, а также образную систему. 

В былые дни и я пережидал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это – Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,

подстерегал.
Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако,
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною – сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши
как мужеские признаки висят.

И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников – 

скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

[3, с. 86]

Учитель предлагает классу про-
следить, с  какой строчки появляется 
в  стихотворении звукопись. Учащие-
ся отмечают, что аллитерация появ-
ляется примерно с  середины стихот-
ворения, со строки «Теперь сентябрь, 
передо мною сад». Случайно ли такое 
распределение звуковых образов 
в стихотворении? Чтобы найти ответ 
на  этот вопрос, учащимся следует 
выписать в тетрадь все слова из вто-
рой части стихотворения, в  которых 
есть аллитерация: теперь, сентябрь, 
гром, родственников, скаред, про-
пускает. Они отмечают утрирован-
ный повтор согласного [р], который 
вызывает у них ассоциации со звука-
ми грома. Помимо звуковых во  вто-
рой части стихотворения присутству-
ют также и слуховые образы. Учитель 
предлагает классу выписать ниже уже 
сами слова, ассоциирующиеся со слу-
ховыми образами: гром и ливень. 

Учащиеся делают выводы об  осо-
бенностях композиции стихотворе-
ния, построенного на  антитезе. Вто-
рая его часть по  всем параметрам 
содержит в  себе больше поэтическо-
го, чем первая: здесь присутствуют 
слуховые образы, звукоподражания, 
а  сама стихотворная речь движется 
изящнее. Очевидно, что такое ком-
позиционное распределение слу-
ховых и  звуковых образов в  тексте 
стихотворения не  случайно. Лириче-
ский герой таким способом напоми-
нает о  том, как важно вслушиваться 
в мир, то есть быть чутким и воспри-
имчивым к  жизни. Учитель также 
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обращает внимание школьников 
на  то, что образ ливня присутствует  
и  в  первой части стихотворения, 
однако тогда, в  прошлом, лириче-
ский герой его еще не слушал, а толь-
ко лишь пережидал, а  потому ску-
чал, не  жил по-настоящему. О  скуке 
лирического героя в  прошлом гово-
рит и то, что вся первая (немелодич-
ная) часть стихотворения наполнена 
блеклыми образами.

Итак, учащиеся вместе с учителем 
приходят к  мысли о  том, что в  сти-
хотворении говорится об  осознании 
человеком того, что мир полон музы-
ки и  что все, связанное с  ней, помо-
гает человеку лучше и глубже видеть 
и понимать мир. 

Следующий вопрос учителя дол-
жен помочь учащимся углубить их 
восприятие и  дополнить уже имею-
щееся общее представление об  идее 
стихотворения. Учитель предлагает 
поразмышлять: какой образ музы-
ки воплощен в  рассматриваемом 
стихотворении? Чтобы помочь уча-
щимся, можно обратить их внимание 
на  две последние строки стихотво-
рения: «Мой ум об  эту пору пропу-
скает: / не музыку еще, уже не шум». 
В  финальной строке стихотворения 
словно очерчивается образ мелоди-
ко-интонационной структуры всей 
поэзии И.А. Бродского – уже не шум, 
уже не  хаос, но  еще не  музыка, еще 
не  гармония, а  только лишь движе-
ние к этой гармонии, вечный поиск 
себя как поэта и музыки во всем, даже 
не в музыкальном.

Анализ мелодико-интонационной 
структуры данного стихотворения 
наглядно демонстрирует школьникам 
амбивалентность поиска И.А.  Брод-
ским поэтической интонации, кото-
рая характеризуется интенций в сто- 

рону омузыкаливания с  одновремен-
ным стремлением к разрушению этой 
творческой установки путем проза-
изации, «заземления» речи. В  отли-
чие от  К.Д.  Бальмонта Бродский 
в меньшей степени сосредоточивает-
ся на  фонетическом колорите стиха, 
инструментовке, технике сочетания 
звуков. При этом поэт делает близ-
кой к музыкальной саму композицию 
стихотворения. Этот важный вывод 
ученики записывают в тетрадь. 

Для формулировки следующе-
го вывода  – о  том, почему мелоди-
ка стихотворений И.А.  Бродского 
балансирует на грани музыкальности 
и  риторичности,  – учащимся пред-
лагается для анализа высказывание 
о  музыке, принадлежащее знамени-
тому русскому философу А.Ф.  Лосе-
ву: «Однако всегда надо помнить, 
что музыка изображает не предметы, 
но ту их сущность, где все они слиты, 
где нет ничего одного вне другого, 
где нет ни зла, оскорбляющего добро, 
ни  добра, преображающего зло, где 
нет ни  горести, вызванной больши-
ми потерями, ни  счастья, данного 
добрым гением, ибо добро в  музыке 
слито со  злом, горесть  – с  причиной 
горести, счастье  – с  причиной сча-
стья, и  даже сама горесть и  счастье 
слиты до  полной неразделенности 
и  нерасчленимости, хотя и  присут-
ствуют в  музыке всею своей суще-
ственностью» [5, с. 79].

Возможно, провести анализ этих 
слов А.Ф.  Лосева ученики смогут, 
скорее всего, после более подробно-
го знакомства с  творчеством поэта, 
которое продолжится на  последу-
ющих уроках. Домашнее задание 
должно быть направлено на  углубле-
ние восприятия школьниками поэ-
зии И.А.  Бродского. На  уроке были 
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найдены ответы далеко не  на  все 
вопросы, касающиеся особенностей 
звучания его поэзии. Чтобы напом-
нить учащимся о  необходимости  
производить целостный анализ 
в  процессе выявления лейтмотивов 
творчества поэта, учитель предлагает 
классу поразмышлять над смыслом 
заглавия стихотворения: «Почти эле-
гия». Старшеклассникам, разумеется, 
знакомо слово «элегия», некоторые 
из  них могут вспомнить прочитан-
ные ранее произведения, связанные 
с  этим жанром. Однако здесь нужна 
дополнительная работа со  справоч-
ной литературой, повторение изу-
ченного в 9–10 классах, возвращение 
к  разговору об  особенностях поэзии 
XX в. и о музыке. Педагог Е.В. Карса-
лова отмечает: «Поэзия XX века тяго-
теет к металогичности – осложненной 
ассоциативности, метафоричности. 
И  для того, чтобы юный читатель 
понимал и  любил стихи таких поэ-
тов, как Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоц-
кий, А.А. Тарковский и др., необходи-
мо формировать культуру восприятия 
поэтического слова» [4, с. 10]. 

Учащимся раздаются карточ-
ки с  информацией о  жанре элегии 
и  предлагается соотнести содержа-
ние прочитанной ими информации 
со смыслом стихотворения И.А. Брод-
ского:

«Для заглавия данного стихотво-
рения автор выбирает жанр, занима-
ющий позицию «между», «на  стыке» 
музыки и  поэзии. Элегия  – поэтико- 
музыкальное произведение задум-
чивого, печального характера. 
Она зародилась в  Древней Греции. 
В  XVII  в. оформилась и  в  самостоя-
тельный музыкальный жанр, разви-
валась в творчестве Э. Грига, Г. Форе, 
В.  Калинникова, С.  Рахманинова.  

Элегические композиции были пред-
назначены как для инструментально-
го, так и для вокального исполнения. 
В  XVIII–XIX  вв. жанр элегии широ-
ко проникает в  литературу  – стано-
вится одним из  основных жанров 
поэзии сентиментализма и  роман- 
тизма. 

В поэтическом искусстве этот жанр 
приобретает некоторые особенности. 
В  творчестве В.  Жуковского, напри-
мер, жанр элегии в  основном связан 
с темой смерти, со смиренным, тихим 
раздумьем о  границах мира, о  крат-
ковременности земного существо-
вания, о  переходе человека из  про-
странства живых в иное пространство, 
неизвестное. Тема времени, крат-
ковременности, несовершенства 
жизни является одной из  основных 
тем и в лирике Бродского». 

Размышления учащихся о  смысле 
заглавия стихотворения И.А.  Брод-
ского «Почти элегия» могут быть 
оформлены в виде устного или пись-
менного высказывания. При этом 
важно, чтобы в итоге обсуждения этих 
высказываний они отметили, что 
присутствие образа элегии в  загла-
вии не просто неслучайно, но и осоз-
нается самим автором как особый 
элемент, способный вызвать вни-
мательного читателя на  диалог, что 
лирический герой осознает не только 
невозможность возвращения к элеги-
ческому мироощущению, но и  необ-
ходимость поиска новой «музыкаль-
ности века». 

Представленный в  данной статье 
опыт анализа особенностей мелоди-
ко-интонационной структуры даже 
одного из  стихотворений И.А.  Брод-
ского на  уроках литературы показы-
вает, что этот вид работы с поэтиче-
ским текстом помогает школьникам 
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увидеть многогранность и  глубину 
поэтических образов, проследить их 
движение и  развитие, максималь-
но расширить границы восприя-
тия и  ближе подойти к  постижению 

мировоззренческих основ творчества 
поэта и глубинных смыслов, заложен-
ных в  его произведениях, действи-
тельно весьма сложных для восприя-
тия, анализа и интерпретации. 
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