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Третий урок посвящен Коктебелю в 
жизни и творчестве М. Волошина. Учи
тель открывает урок рассказом о значе
нии для Волошина Коктебеля, далее 
заслушиваются сообщения учащихся по 
материалам мемуарной литературы “Ве
селое племя обормотов” , а также сооб
щение “Коктебель: история и культура” 
по материалам статьи М. Волошина 
“Культура, искусство, памятники Крыма” 
[5, с. 212—219].

Ретроспективные устремления Волоши
на в поэзии второго периода связаны, с 
одной стороны, с влиянием на его творче
ства французских поэтов-парнасцев, с дру
гой стороны, — “мирискусников” и япон
ской гравюры. В связи с этим целесооб
разно выстроить сопоставительную цепоч
ку: японская гравюра К. Утамаро и

К. Хокусаи — пейзажи Волошина — кок
тебельский цикл стихотворений “Кимме
рийская весна” . Учащиеся получают пред
ставление о японской гравюре, пытаются 
понять, почему Волошин к ней обратился 
и использовал художественные приемы в 
живописи и поэзии. Оценивая влияние 
японской живописи на европейское искус
ство начала XX века, Волошин писал, 
противопоставляя его предшествующим 
этапам в живописи Европы, в том числе 
импрессионизму: “ ...Постоянное соприкос
новение с землей — в этом тайна интим
ности Востока...” [7, с. 214]. Импрессио
нисты “никогда не ступали ногой по тем 
пейзажам, которые запечатлели на полот
не. <...> Для того чтобы дать почувство
вать лик земли во всей его сложной жиз
ни, слишком мало этого отношения к
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природе, чисто живописного. <...> Для 
того чтобы найти силы воссоздать его, 
художник должен перестрадать эту землю, 
которую он пишет. Он должен пережить 
историю каждой ее долины, каждого хол
ма, каждого залива. Опыт сердца, исхо
дившего тоской в ее сумерках, и опыт 
ступней, касавшихся всех ее тропинок, 
ему дают не меньше, чем впечатления 
глаза” [7, с. 313].

“Стихотворение — говорящая картина. 
Картина — немое стихотворение” , — 
гласит древнее японское изречение. Это 
определение вполне можно отнести к 
творчеству М. Волошина. Поэт говорил, 
что его стихи о природе утекли в его 
акварели и живут в них, как морской 
прибой с приливами и отливами. Учащи
еся познакомились с репродукциями 
картин Волошина, названия многих из 
которых — поэтические строки, своеоб
разный поэтический комментарий, рож
давшийся одновременно с образами его 
пейзажей во время одиноких прогулок по 
Коктебелю. Одна из картин подписа
на так:

Сквозь серебристые туманы
Лилово-дымчатые планы
С японской лягут простотой.

Еще в Париже, изучая классическую 
японскую гравюру Утамаро и Хокусаи, 
Волошин обратил внимание на умение 
японских мастеров легко и просто гово
рить о сложном, “скрывать от зрителей 
капельки пота” . У них он учился и эко
номии изобразительных средств. В этом он 
видел “пленительность японской живопи
си” , ускользающей от нас, “кропотливых 
и академических европейцев” .

В 1910-е годы, живя в России, Воло
шин сближается с акмеистами, сотрудни
чает с журналом “Аполлон” , который ре
дактирует С. Маковский. Ему близка эс
тетическая программа акмеистов, в кото
рой большое внимание уделяется роли и 
месту художника в жизни, а поэтический 
процесс утверждается как рабочий про
цесс, а не божественный акт теургии, о 
котором говорили символисты.

Наиболее отчетливо эстетические прин
ципы Волошина воплотились в его стихо
творении “Подмастерье” , анализу которого

Методика и опыт ________________________________________

посвящена центральная часть урока. Для 
анализа предложим следующие вопросы и 
задания.

1. Определите размер стихотворения и 
подумайте, почему Волошин выбирает 
именно этот размер для своего стихотво
рения.

2. Сопоставьте два нижеследующих 
высказывания В. Иванова и О. Мандель
штама и соотнесите их со стихотворением 
Волошина. Чью эстетическую программу 
выражает поэт?

“Очевидно, что символист-ремесленник 
немыслим, немыслим и символист-эстет” 
(В. Иванов).

Он учит: красота — не прихоть
полубога,

А хищный глазомер простого столяра.
(О. Мандельштам)

3. Прокомментируйте процесс рожде
ния “слова” и Мастера, учитывая запись, 
сделанную Волошиным в конспекте “Теур
гии” Порфирия: “Словом, которое есть 
земное тело мысли, мы можем осязать до
рогу перед собой, и мгновение, осознан
ное словом, становится частью нашего ас
трального тела <...> Слово заклинает бу
дущее” .

4. Сделайте вывод о том, какие эстети
ческие традиции нашли отражение в этом 
стихотворении, обусловив его своеобразие.

Для более глубокого понимания цикла 
стихотворений “КиммерийскеГя весна” не
обходимо обратиться к эстетике художни
ков объединения “Мир искусства” и по- 
этов-парнасцев. С первыми поэта сближа
ет идея синтеза искусств и обращение к 
прошедшим культурным эпохам. Со вто
рыми — культ формы, изысканный поэти
ческий язык, отношение к языку как к 
палитре, к листу бумаги как к холсту и 
к прилагательному как к мазку. Сопостав
ление стихотворений Волошина со стихо
творениями парнасца Эредиа дают возмож
ность увидеть и различия. Для Эредиа 
сюжеты античного мира, средневековья, 
Возрождения были только литературным 
материалом для его безукоризненной, но 
отвлеченной поэзии. Тема же Киммерии 
была для Волошина глубоко личной. Эре
диа в своих сонетах чаще всего ищет со
ответствия своему внутреннему, душевно
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му состоянию с окружающим миром при
роды, для него важнее его “эго” . Так, в 
стихотворении “Раковина” читаем: “Как 
ты, душа моя — певучая темница” . То же 
в стихотворении “Прилив” : “Как брату, 
океан мне вторил бесконечный” .

Волошин же слит воедино с природой 
Коктебеля:

Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива, 
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

В качестве домашнего задания предла
гаем учащимся письменный сопостави
тельный анализ стихотворения Эредиа 
“Художник” из цикла “Бретонское море” 
и Волошина “Коктебель” из цикла “Ким
мерийская весна” . Для примера приведем 
одно из высказываний ученицы филоло
гического класса: “В произведениях рус
ского и французского поэтов присутству
ет пейзажная зарисовка. Лирики, как 
живописцы, делают наброски виденного и 
представляемого ими ландшафта с оттен
ками всех подробностей. На “картине” 
Волошина изображены серо-голубые хол
мы и скалы, каменистые долины, пропах
шие полынью, зубцы Карадага, напоми
нающие лунные пейзажи, что “мерцают 
серебром тумана” . У Эредиа — розово-се
рая, мглистая равнина и обветренные 
холмы, скалы, обрамленные клокочущей 
пеной волн.

Живописность образов раскрывается не 
сразу. Полотно создается постепенно: сло
во за словом, мазок за мазком. У Воло
шина сначала перед нами предстает жи
вая плоть Океана, который “мерцает и го
рит отливами и серебром тумана” , чье 
“ великое дыхание гудит” , потом перед 
нами предстают “торжественно-пустынные 
берега” , “складки гор” и т. д. Аналогич
но у Эредиа. Мы видим “бесплодные рав
нины” , “темный свод” плюща, холмы и, 
наконец, “огромный и лучистый” океан, 
вода которого отливает сапфиром, а пе
на — изумрудом.

Поэтами были использованы разнообраз
ные тропы, передающие краски и звуки. 
В пейзажных зарисовках Эредиа поражает 
обилие световых пятен и ярких красок. 
По-моему, это стихотворение Эредиа обра

щено исключительно к чувству зрения. 
Это палитра различных оттенков: розовый, 
серый, желтый, красный, синий, зеленый. 
И вся эта гамма цветов встречается в од
ном стихотворении! Значительно беднее его 
стихотворение на звуки: свист ветра и 
плеск воды — вот, пожалуй, и все (в от
личие от Волошина). В его произведении — 
и гул океана, и плеск воды, и молчанье 
берегов, и шум дождя. Зато намного мень
ше красок: всего лишь “серебро тумана” 
и синь волн и заливов. Но образы не те
ряют своей пластичности ни у одного, ни 
у другого, потому что, помимо слуха и 
зрения, мы постигаем предметы и осталь
ными органами чувств. Ощущаем “суровую 
и холодную” осень и “соленые брызги” 
(Эредиа), видим движение волны, пустын
ные берега, “складки и гор и выгибы 
холмов” , чувствуем запах полыни и “дож
девую влагу” (М. Волошин).

Поражает отточенность словесных форм, 
которые используют поэты-пейзажисты. 
Они пользуются словами возвышенного 
стиля: “владетель” , “бездна” , “лучистый” 
(Эредиа), “плоть” , “отрок” , “разъялась” , 
“ваялась” , “огнь” , “сих” (М. Волошин). Со
вершенство формы и ритма достойны по
хвалы.

В своих произведениях Волошин и 
Эредиа обращаются к прошлому. У Воло
шина мы видим не тот Крым, что зна- 
ком нам по его южному побережью. Пе
ред нами Киммерия, известная эллинам с 
гомеровских времен. И не только им, но 
и скифам, маврам, печенегам, гуннам, ха
зарам, татарам, славянам. На этой земле 
в клубок переплелись исторические судь
бы разных народов. Волошин сказал об 
этой земле так: “Земля, насыщенная эл
линизмом и развалинами генуэзских и ве
нецианских башен” . В “Художнике” чув
ствуется связь с современностью, и все же 
это не та рыбацкая Бретань, на просторах 
которой трудился суровый люд.

Случайно или нет, но места, описыва
емые лириками, были им очень дороги. 
Волошин был настолько привязан к Кок
тебелю, что ощущал себя в каждой тра
винке, волне, скале этой земли, где “судь
бой и ветрами изваян профиль” поэта и 
где он похоронен. “Художник” — прояв
ление глубокой привязанности поэта-ку-
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бинца к своей второй отчизне — Фран
ции, на туманной атлантической окраине 
которой ему суждено было найти послед
ний приют рядом с могилой матери и ее 
предков” .

Сопоставительный анализ лирических 
произведений в школе практикуется не 
часто и сопряжен с определенными труд
ностями для учащихся. Сравнение, сопо
ставление — познавательная операция, 
лежащая в основе суждений о сходстве и 
различии объектов. При этом необходимо 
обнаружить основание для сравнения и 
определить признаки, которые обусловли
вают возможные отношения между пред
метами и явлениями. Анализ отдельного 
стихотворения с этой точки зрения лег
че. В филологических классах необходи
мо развивать не только умение анализа 
конкретного стихотворения, но и умение 
сопоставительного анализа. Развитие дан
ного умения ведет учащихся к осмысле
нию историко-литературного процесса в 
целом, к возможности через восприятие 
произведений в контексте творчества пи
сателя, поэта прийти к осмыслению свя
зи явлений внутри литературной эпохи, 
обнаружить эту связь между другими 
эпохами.

Осмыслению Волошиным закономернос
тей исторического развития России в годы 
войн и революций посвящается последний 
урок. Характеризуя в “Автобиографии” 
седьмое семилетие своей жизни (1919— 
1926), поэт писал: “Ни война, ни револю
ция не испугали меня и ни в чем не ра
зочаровали: я их ожидал давно и в фор
мах еще более жестоких. <...> Из самых 
глубоких кругов преисподней Террора и 
Голода я вынес свою веру в человека (“По
томкам”). Эти же годы являются наиболее 
плодотворными в моей поэзии, как в 
смысле качества, так и количества напи
санного” [5, с. 224—225]. Основное содер
жание урока — изучение книги Волоши
на “Неопалимая купина” и стихотворения 
“Дом поэта” .

Качественное изменение поэзии Воло
шина в последнем периоде его творчества 
(ее мыслительный характер, интеллекту
альная сила и напряженность) потребует 
иных методов организации обучения. В 
основу может быть положен исследователь
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ский метод: учащимся предлагаются до
машние исследовательские задания, нося
щие дифференцированный характер, а 
также реферат “Гражданская позиция Во
лошина в очерке «Россия распятая»” . Ряд 
учащихся получает индивидуальные зада
ния устно проанализировать стихотворения 
“Неопалимая купина” (цикл “Пути Рос
сии”), “Гражданская война” (цикл “Усоби
ца” ), цикл “Личины” (стихотворения 
“Красногвардеец” , “Матрос” , “Большевик” , 
“Буржуй”). Группе учащихся необходимо 
сделать обзор поэмы “Россия” .

Во вступительном слове в начале уро
ка дается краткая характеристика поэзии 
Волошина послереволюционных лет, явля
ющейся по своей сущности историософ
ской. О значении творчества Волошина 
этих лет Е. Эткинд пишет: “Можно ска
зать, что Волошин — первый в России 
исторический поэт, или, если угодно, 
поэт истории. Во Франции сходную роль 
сыграли в XIX в. Виктор Гюго (“Леген
да веков” ), Альфред де Виньи (“ Судь
бы”), Леконт де Лиль (“Трагические сти
хотворения”), Эредиа (“Трофеи”). В Рос
сии, по сути дела, поэзия истории не 
существовала, несмотря на отдельные 
опыты Пушкина, Лермонтова (“Песня о 
купце Калашникове” ) и А. Толстого (бал
лады). Волошин оказался первым, кто 
открыл для русской поэзии эту огром
ную область” [8, с. 511]. Для Волоши
на, начиная с 1918 г. и до^конца жиз
ни, главными, сквозными оставались 
постижение “духа истории” , разворота 
космических мировых сил и вопрос о 
том, как сочетать непреклонную поступь 
истории, часто жестокую правду века с 
правом человека на жизнь, радость, твор
чество, счастье. Приобщение к револю
ции изменяет все: и предмет поэзии Во
лошина, и облик лирического героя, 
прежде более сосредоточенного на внут
реннем мире, на “ этапах блуждания” 
собственного духа, и стилевой строй про
изведений. Мировая война и революция 
определили в поэзии Волошина пафос 
гражданственности, тягу к эпичности, 
монументальности, торжественности. На
ряду с лирическими и эпическими про
изведениями рождается волнующая и се
годня своим провидением публицисти
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ка — очерки “ Пророки и мстители” , 
“Заметки 1917 года” , “Россия распятая” .

Затем предложим учащимся прослушать 
два стихотворения Волошина “Революция” 
(1922) и “Революция губит лучших...” 
(1931), отражающих эволюцию взглядов 
поэта на революцию. Наша задача на уро
ке — привести учащихся к пониманию 
живой души поэта, страдающего от миро
вого несовершенства, пытающегося осмыс
лить путь России относительно пути, по 
которому шли страны Западной Европы, 
посмотреть на историю философски. Пред
ложим следующие вопросы для осмысле
ния темы России в книге “Неопалимая 
купина” .

1. Найдите в книге ключевые слова-об
разы, связанные с Россией. Образ какой 
России создает Волошин? Сопоставьте этот 
образ с образами России у Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Есенина, 
Бунина, Блока (по выбору).

2. Волошин считал, что Россия — это 
страна странных, мистических повторений: 
ее история — это не развитие, не изме
нение, не путь, а нескончаемое повторе
ние одного и того же, кружение на од
ном месте. Докажите это, опираясь на 
текст. Проанализируйте волошинскую па
раллель “Петр I — большевизм” .

3. Какие исторические персонажи 
встречаются в книге? Каково отношение к 
ним Волошина? Особое место в историософ
ской поэзии Волошина занимает XVIII в. 
Как о нем пишет поэт?

4. В чем видит Волошин противоречие 
русской истории (“При добродушьи рус
ского народа...”)?

5. Почему поэт не уехал из России в 
годы революции и Гражданской войны? 
Что для него означало любить Россию?

На этом же уроке обращаем внимание 
учащихся на то, как меняется образ по
эта в творчестве Волошина. Это образ не 
столько поэта-странника, сколько поэта-гу- 
маниста:

Быть не частью, а всем:
не с одной стороны, а с обеих.

Зритель захвачен игрой —
ты не актер и не зритель,

Ты соучастник судьбы, раскрывающий 
замысел драмы.

В дни революции быть
Человеком, а не Гражданином...

Быть изгоем при всех царях 
и народоустройствах:

Совесть народа — поэт.
В государстве нет места поэту.

“Доблесть поэта"

Урок завершается выборочным коммен
тированным чтением стихотворения “Дом 
поэта” , являющимся итоговым для всего 
творчества Максимилиана Волошина. Пос
ле тяжелых лет революций и войн Воло
шин достраивает свой дом, “творит быт” , 
который также был для него историей. 
А. Белый утверждал, что дом Волошина 
в Коктебеле есть “целое единственной жиз
ни; поэт Волошин, Волошин-художник, Во- 
лошин-парижанин, Волошин — коктебель
ский мудрец, отшельник и краевед, — 
даны в Волошине, творце быта” . Ему вто
рит С. Шервинский:

Удачное понятье: гений места.
Здесь Макс творил себя, свой мир и дом.
Для нас он был страницей палимпсеста;
Сияли иероглифы на нем
Любви, познанья, мужества, протеста...

В стихотворении “Дом поэта” перед 
нами предстает поэт, художник, назначе
ние которого провидеть и все дела люд
ские, и себя в вечности, воспринимая ис
торию как бесконечную череду видоизме
нений и взаимопереходов. Все в мире ме
няется, извечны и непреходящи только 
природа и земля, “синий окоем” , парус 
корабля и человеческая память, которая 
тоже сродни природе.

По изученному творчеству М. Волоши
на на этапе обобщения можно задать уча
щимся вопросы, направленные на осмыс
ление творческой индивидуальности М. Во
лошина.

1. Почему Волошин, с вашей точки 
зрения, не примкнул ни к одной из по
этических группировок начала XX в.?

2. Что можно назвать в творчестве Во
лошина неповторимым, индивидуальным, 
присущим только ему, что отличает его от 
других поэтов — представителей эпохи 
русского порубежья?
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В качестве итоговой работы по творче
ству М. Волошина целесообразно предло
жить домашнее сочинение с условным на
званием “Мое открытие Волошина”. Уча
щиеся сами формулируют тему, которая 
может быть продиктована также и выбо
ром жанра сочинения. Критерием оценки 
сочинений является наличие умения выра

Методика и опыт ________________________________________

зить личностное отношение к поэзии Во
лошина, умений, демонстрирующих уро
вень восприятия лирических произведений: 
осмысливать художественный текст в кон
тексте поэтического процесса русского по- 
рубежья, видеть творческую индивидуаль
ность художника, обобщающий характер 
лирического героя в его произведениях.
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Примерное планирование уроков русской литературы в VII классе
(12-летний срок обучения)

Тема Часы

32, 33. Н. В. Гоголь. “Ночь перед Рождеством” 2
34. Литературное творчество 1
35. Л. Н. Толстой. “Детство” 1
36, 37. Л. Н. Толстой. “Детство” 2
38, 39. Л. Н. Толстой. “Детство” 2
40. Литературное творчество 1
41. А. А. Блок. “Летний вечер” , “О, как безумно за окном...” 1
42. А. А. Ахматова. “Перед весной бывают дни такие...” 1
43. Н. А. Заболоцкий. “Одинокий дуб” , “Оттепель” 1
44. Н. М. Рубцов. “Звезда полей” , “Ласточка” 1
45. В. О. Богомолов. “Иван” 1
46, 47. В. О. Богомолов. “Иван” 2
48, 49. В. О. Богомолов. “Иван” 2
50. Литературное творчество 1
51. В. Г. Распутин. “Уроки французского” 1
52, 53. В. Г. Распутин. “Уроки французского” 2

Р. С. Сидоренко
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