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В статье анализируются существенные характеристики сопоставления как средства ана-
лиза художественного текста в условиях поликультурной образовательной среды. Сопостави-
тельный анализ произведений рассматривается как путь в мир культурных достижений общества 
и как условие развития личности школьника в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
(полного) общего образования и ЕГЭ (литература). Обосновывается целесообразность изучения 
концепта «снег» на уроках литературы в старших классах. Представленная система анализа 
лирических произведений русских, якутского, эвенкийских поэтов побуждает учеников приходить 
к осознанию смысла каждого из сравниваемых произведений, способствует развитию диалого-
вого мышления.
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The article analyses the essential characteristics of comparison as a means of analysing a literary 
text in a multicultural educational environment. The authors regard comparative analysis of literary 
works as a means of understanding the cultural achievements of society, and also as a condition for the 
student’s individual development in accordance with the requirements of the Federal State Educational 
Standard of secondary (complete) general education and the Unified State Examination in Literature. 
The research substantiates the feasibility of studying the concept of «snow» in high school Literature 
classes. The presented system for analysing the lyrical works of Russian, Yakut, and Evenki poets encour-
ages students to compare the poems and to achieve an understanding of their meaning, and contributes 
to the development of dialogue thinking.
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в цифровом обществе, устремленном  
к инновациям в области научно-техническо-
го прогресса, человек вынужден прилагать 
всё больше усилий для сохранения своего 
духовного богатства, адекватного восприятия 
многомерной, многополярной, полифонич-
ной картины мира. Гуманитарные техноло-
гии, применяемые в образовании, нацелены 
на формирование такой личности, способной 
отвечать вызовам современности, готовой  
к самореализации и гармоничной адаптации 
в социальной и профессиональной среде. 
они позволяют управлять обучением так, 

чтобы сделать его человекоцентричным, за-
действовать все человеческие ресурсы и со-
здать необходимые условия для воспитания 
незаурядной личности. Гуманитарные тех-
нологии диалогичны по своей природе, по-
этому идея диалога в методологии гумани-
тарного знания на рубеже XX–XXI вв. стала 
доминирующей. так, согласно диалогичес-
кому учению М. М. Бахтина, диалог — это 
способ вовлечения чужого (уже не чуждого) 
в свое, прежде всего — в свою речевую жизнь 
[3]. диалог не сводится к общению, они не 
тождественны. общение включает в себя 
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диалог как форму общения. такой способ от-
ношения к чужому смыслу (слову) М. М. Бах-
тин называет диалогизацией, находящей свое 
выражение в слове и в стиле мышления. 

диалогизация в литературном образова-
нии реализуется посредством коммуника-
тивно-деятельностных технологий [12], ак-
туальных в усвоении гуманитарных знаний, 
формировании коммуникативных компетен-
ций и воспитании личности, живущей в по-
лифонии культур, голосов и смыслов. пони-
мать многоголосье культур — значит уметь 
читать «тексты», овладеть кодами, вступать 
в равноправное общение. 

обучать диалогу культур на уроках лите-
ратуры возможно с использованием заданий 
когнитивного характера, например, на «вы-
членение общего и отличного…» [24, с. 327]. 
задания на сопоставление направлены в со-
ответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта (далее — ФГос) [23] на реализацию 
метапредметных целей обучения по форми-
рованию у школьников умения сравнивать, 
понимать чужие тексты, мыслить системно. 
в практике уроков литературы под сопостав-
лением подразумевается способ установле- 
ния сходства и различия каких-либо литера-
турных произведений, явлений или фактов 
с опорой на общее представление об исто-
рико-литературном процессе, историко-куль-
турном контексте.

умение сопоставлять художественные 
явления также включено в перечень требо-
ваний к уровню подготовки выпускников 
школ, достижение которого проверяется на 
едином государственном экзамене (далее — 
еГЭ) по литературе. контрольно-измери-
тельные материалы экзамена содержат зада-
ния, выявляющие готовность экзаменуемого 
к такому виду деятельности, как «сравнение, 
сопоставление, классификация, ранжирование 
объектов по одному или нескольким пред-
ложенным основаниям, критериям; само-
стоятельное определение оснований для 
сопоставления и аргументация позиций сопо-
ставления» [21, с. 7].

выпускник, выбравший экзамен по лите-
ратуре, должен уметь «сопоставлять литера-
турные произведения, а также их различные 
художественные, критические и научные 
интерпретации» [9, с. 11]. однако, анализируя 
результаты экзамена 2018 г., эксперты отме-
чают, что «задания, построенные на сопо- 
ставлении и требующие привлечения лите-
ратурного контекста, по-прежнему вызывают 
затруднения у экзаменуемых (средний про-
цент их выполнения составил 59,7, в 2017 г. — 
50,5, в 2016 г. — 48,5)» [7, с. 7]. 

основными причинами невысоких резуль-
татов выполнения заданий на сопоставле- 
ние являются узкий литературный кругозор 
школьников, непонимание ими содержатель-
ного аспекта сопоставления, отсутствие устой-
чивых навыков логического рассуждения. 
выпускники-гуманитарии зачастую не могут 
внимательно прочитать текст, понять фор-
мулировку заданий, построить ответ логи-
чески, аргументировать тезисы на основе 
художественного текста. особые затруднения 
вызывает сопоставление лирических произ-
ведений. организаторы еГЭ по литературе 
отмечают: «…проблема качественного вы-
полнения сопоставительных заданий ак- 
туальна даже для выпускников с хорошей  
подготовкой и по важности сопоставима с 
обучением написанию сочинения на лите- 
ратурную тему. задания на сопоставление 
самостоятельно выбранных художественных 
произведений с исходным текстом в заданном 
направлении анализа представляют собой 
один из путей выхода экзаменуемого в ши-
рокий литературный контекст. так проверя-
ется умение выпускника ассоциативно мыс-
лить в поле художественной литературы, 
выявлять черты сходства и различия сопо-
ставляемых явлений (в зависимости от задан-
ного ракурса анализа), а также аргументиро-
вать свои размышления и выводы обраще- 
нием к нескольким литературным произ- 
ведениям» [8, с. 16]. 

для устранения указанных проблем срав-
нительно-сопоставительного анализа текстов 
разработчики заданий рекомендуют «в сис-
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тему подготовки к экзамену выпускников  
со средней, хорошей и очень высокой моти-
вацией… включать задания, нацеленные на 
совершенствование навыков сопоставитель-
ного анализа произведений разной родо-
жанровой природы. особое внимание сле-
дует уделять аспектному сопоставлению,  
с опорой на текст каждого из произведений. 
чтобы примеры точно соответствовали за-
данному аспекту, ученик должен иметь опре-
деленную свободу выбора, то есть обладать 
хорошим читательским багажом, обогаще- 
ние которого (в том числе заучивание на-
изусть стихотворений) — важная составля-
ющая изучения литературы в средней школе» 
[8, с. 15].

требования ФГос и еГЭ по литературе 
к результатам обучения школьников сопо-
ставлению художественных текстов актуали-
зируют в практике преподавания учебного 
предмета применение данного вида заданий 
при анализе лирических произведений на 
уроках в старших классах. диалогичность 
уроков литературы, специфика литературы 
как вида искусства ориентируют педагога 
на диалог культур при осмыслении художе-
ственного материала в условиях поликуль-
турного регионального образовательного 
пространства. Методика диалога становится 
в этом случае доминирующим инструментом 
анализа текста, предполагающим сопостав-
ление произведений русских и иноязычных 
авторов. 

в качестве примера обратимся к практи-
ке организации диалога культур посредством 
заданий на сопоставление лирических текс-
тов русских и инонациональных авторов в 
школах якутии — одном из северных поли-
лингвальных субъектов Российской Феде-
рации. 

сопоставительный анализ служит плодо-
творной основой восприятия и оценки по- 
этических текстов, способствует форми- 
рованию у обучающихся базовых свойств 
абстрактного, критического мышления, при-
общает их к активному творческому поиску. 
осознанное и целесообразное применение 

сопоставления иноязычных текстов обеспе-
чивает эффективность и результативность 
изучения школьного историко-литературно-
го курса в осмыслении его многообразных 
связей, удовлетворяет потребность школь-
ников в познании национальной картины 
мира носителей разных языков и культур, 
национальной специфики мышления.

сопоставительный анализ проводится на 
уроках литературы в 10–11 классах при мо-
нологическом изучении творчества поэтов. 
для организации диалога культур на наци-
ональном поэтическом материале логично 
вычленение художественного концепта как 
элемента художественной философии, отра-
жающего особенности авторского мышления, 
передающего, по п. Абеляру, «ум, дух, мысль 
автора» [15, с. 54]. концепт позволяет ре-
конструировать творческую лабораторию 
автора, увидеть картину мира автора как 
представителя того или иного языка и куль-
туры, творящего новые смыслы, создающе-
го концептуальное поэтическое пространство 
для своего лирического героя. 

вводя в практику исследования лириче-
ского произведения концепт как инструмент 
анализа текста, учитель предполагает сле-
дующие виды деятельности обучающихся: 

1) этимологический анализ слова-концепта; 
2) анализ словообразовательного гнезда; 
3) интерпретация произведений автора;
4) сопоставление исследуемого текста  

с произведениями других авторов;
5) обобщение, выделение основных смыс-

лов концепта;
6) выполнение творческого задания — со-

здание новых текстов, новых смыслов. 
приведем пример исследования концепта 

«снег» при сопоставлении лирических про-
изведений русских поэтов А. с. пушкина 
[19], А. А. Блока [4], Б. Л. пастернака [17], 
русскоязычного якутского поэта А. к. Ми-
хайлова [15] и эвенкийских поэтов д. н. Ап-
росимова [2], в. в. даниловой [26], н. Р. ка-
литина [13]. выбор концепта обусловлен 
природно-климатическими особенностями 
якутии, которую называют страной снегов 
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и холода, значительно влияющих на мента-
литет северного человека, проживающего  
в условиях вечной мерзлоты. в якутии —  
самом холодном крае России — находится 
мировой полюс холода. также сама Россия 
ассоциируется с зимой, снегом, холодом, что 
находит отражение в произведениях золото-
го века русской поэзии.

зима является одним из любимых природ-
ных сезонов пушкина (стихотворения «зим-
нее утро», «зимний вечер», «зимняя дорога», 
«зима. что делать нам в деревне? я встре-
чаю…» и др.). снег как основной концепт 
русской зимы представлен в творчестве по-
эта ослепительным, чистым, роскошным 
(«великолепными коврами, / Блестя на солн-
це, снег лежит…»). Лирический герой часто 
признается в любви к зимнему пейзажу («су-
ровою зимой я более доволен, / Люблю ее 
снега»), долгая русская зима с ее ветрами, 
вьюгой, метелью («полгода снег да снег»),  
в понимании автора, не губит человека, а, 
наоборот, дарит радость, веселый смех, кре-
пость духа («как дева русская свежа в пыли 
снегов!»). снег всегда отражает внутреннее 
состояние лирического героя, демонстрируя 
«глубочайшее обнажение души русской при-
роды, и чувства, пробуждаемые созерцанием 
зимних картин» [22, с. 121]. 

в поэме А. А. Блока «двенадцать» (1918) 
концепт «снег» связан с белым цветом, ко-
торый в авторском сознании обретает двой-
ственность: с одной стороны, это холод, ме-
тель, смерть («черный вечер. / Белый снег. / 
ветер, ветер!»), а с другой — это «образ 
Христа» («снежной поступью жемчужной, / 
в белом венчике из роз — / впереди — Исус 
Христос»). Блок создает вокруг своих геро-
ев холодное, мертвое пространство («под 
белым снежком — ледок», «снег крутит», 
«воронкой снег»), противопоставляя ему в 
финале поэмы «явление религиозной красо-
ты» [1] над белоснежным петроградом. та-
ким образом, Блок на рубеже XX–XIX вв. 
переосмысляет концепт «снег», характерный 
для поэзии его великого предшественника 
А. с. пушкина, вкладывая в этот художе-

ственный символ новый смысл вселенского 
хаоса и неопределенности, порожденных 
русской революцией.

в творчестве еще одного поэта серебря-
ного века Б. Л. пастернака снег представля-
ется как нечто таинственное. Автор описы-
вает чувства, эмоции, настроение, которые 
вызывает данное атмосферное явление у 
лирического героя: снег у него тесно связан 
с жизнью («на нашей долгой бытности / 
казалось нам не раз, / что снег идет из скрыт-
ности / и для отвода глаз», «И все терялось 
в снежной мгле / седой и белой», «И оттого 
двоится / вся эта ночь в снегу»). Мотив снеж-
ного тканья, пелены как символа вечности, 
бесконечности находим в стихотворениях 
«Рассвет», «свидание» («в воротах вьюга 
вяжет сеть / Из густо падающих хлопьев», 
«слетались хлопья со двора»). образ снега 
сопровождает важные моменты и в жизни 
главного героя романа «доктор Живаго» 
Юрия Живаго и отражает его переживания. 
Это и утрата, и боль, и страдание, и ощуще-
ние новой жизни. Любовная история Лары 
и доктора развивается на фоне снега, вьюги, 
метели, где «снег — это всегда предвестник 
и спутник надвигающихся перемен, рево- 
люционных и судьбоносных» [18, с. 297].  
в этом пастернак схож с Блоком и отличен 
от золотого пушкинского века.

в культурных традициях северных народов 
снег ассоциируется с чистотой, белизной, 
девственностью. в национальном сознании 
якутов он воспринимается как символ веч-
ности бытия, круговорота событий, разме-
ренности жизни. снег — центральный образ 
якутской поэзии, в частности творчества по-
эта конца XX в. Алексея Михайлова. назва-
ния его сборников и лирических стихотво- 
рений 70–90-х гг. часто включают концепт 
«снег»: «снег», «снег в якутске», «Белое 
чудо», «падут неслышные снега», «снегу», 
«тридцатый снег», «Благодарю я первый 
снег» и другие. в творчестве поэта снег не 
только удивительное явление природы («снег, 
узорчатый весь и искристый…»), покрыва-
ющее осеннюю слякоть, увядшую траву («но, 
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нисколько собой не гордясь, / падал он, 
невесомо пушистый, / обеляя последнюю 
грязь»), а образ, связанный с философским 
восприятием жизни, символ успокоения, 
умиротворения, душевной тишины («падут 
неслышные снега… / И в мире станет тихо 
вдруг»). по мысли автора, «с падением пер-
вого снега зарождается начало нового го-
дичного цикла, и это явление природы не 
подчинено человеческой воле» [6, с. 46]. 
Лирический герой Михайлова, так же как 
герой пушкина, радуется первому снегу 
(«Благодарю я первый снег / за чистый бес-
печальный свет»), любуется, восхищается 
им. когда же снежная пора — это пора рас-
ставания с любимой, то у поэта появляются 
грустные, холодные, равнодушные «снега 
разлуки» («вот между нами / вновь сне- 
га разлуки. / они лежат / прозрачно-хо- 
лодны»). 

поэзия коренных северных народов яку-
тии (эвенов, долганов, эвенков, юкагиров) 
богата и разнообразна. в контексте иссле-
дования ключевого для северного человека 
концепта поэтического текста «снег» интерес 
представляет эвенкийская культура. она 
отражена в произведениях поэта д. н. Ап-
росимова, который в литературном про- 
цессе якутии стал «частью целого, общего, 
объединенного сознанием этнического род-
ства писателей» [16, с. 69]. 

в культуре эвенков понятие «снег» обре-
тает несколько значений, основное из которых 
«снег — символ чистоты, красоты, свежести» 
[10, с. 34]. но в лирических произведениях 
эвенков, как и в жизни природы, он разный: 
сравнивается поэтами то с прекрасной девой 
(«ты нежна, / Будто первый / нетронутый 
снег»), с песней («заискрились звуки, / как 
таежный снег», «словно снег, свежа и неогляд-
на»), то с тяжелыми размышлениями («ох, 
мысли об этом — как снег, пригибающий 
ветки, / тайга этой думою, словно сугробом, 
покрыта»). также исследуемый концепт в 
сознании авторов ассоциируется с эвенкий-
ским праздником первого снега синилгэн — 
благословение зимовья. Это праздник души 

и ликования эвенков, после которого начи-
нается великая охота. 

Молодой эвенкийский поэт в. в. дани-
лова рассматривает снег как символ вечнос-
ти («все под снегом остынет, устроится»). 
Лирик н. Р. калитин любуется грациозно-
стью зверя на фоне чистого снега («красивей 
горностая зверя нет, / Летел бы, белый / чис-
тый снег вздымая»), в его картине мира всё 
быстротечно: таящий снег уносит с собой 
всё отжившее, забытое («как снег растаяли 
в мирозданье / древних идолов времена»). 
поэт д. н. Апросимов описывает, как раду-
ется охотник свежему снегу («охотник, мой 
дружок, / смеется снегу свежему, / читает, 
как газету, / зверем лесным исслеженный, / 
Истоптанный снежок»). Это природное явле-
ние отражает состояние души, философские 
размышления лирического героя («я очень 
устал… стынет снежный покров»).

концепт «снег» в разных культурах отли-
чается многообразием авторского толкова-
ния, отражает и национальное, и личностное, 
индивидуальное, авторское видение природ-
ного явления. однако объединяющим нача-
лом у поэтов разных исторических эпох и 
культур становится чистота и непревзойден-
ность снега. 

обучающимся предлагается система за-
даний для исследования концепта «снег»  
в лирических произведениях А. с. пушки- 
на «зимнее утро», «зимний вечер», «зима. 
что делать нам в деревне? я встречаю…», 
А. А. Блока «И опять снега», поэме «две-
надцать», Б. Л. пастернака «зимняя ночь», 
«свидание», «Рассвет», А. к. Михайлова 
«падут неслышные снега», «снег в якутске», 
д. н. Апросимова «на зимнюю дорогу вы-
шел я», «завет предков»:

1) Раскройте лексическое толкование сло-
ва «снег». определите тему произведений. 

2) найдите в лирических произведениях 
ключевые слова, мотивы, связанные с кон-
цептом «снег».

3) подумайте, каким настроением, чув-
ствами проникнуты лирические произве-
дения.
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4) каково отношение лирического «я»  
к миру природы и человеку в нем? 

5) напишите сочинение на основе карти-
ны всеволода Иванова «падение небесного 
камня». какую роль играет концепт «снег» 
в произведении? 

Результаты, полученные школьниками  
в процессе анализа поэтических текстов, 
заносятся в таблицы 1 и 2 для сопоставления 
и выводов о роли художественного концеп-
та «снег» в поэзии авторов как представите-
лей разных культур.

Таблица 1
Концепт «снег» в лирике русских поэтов А. С. Пушкина, А. А. Блока, Б. Л. Пастернака

Аспекты А. с. пушкин А. А. Блок Б. Л. пастернак
значение слова «снег — твердые атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде белых 

звездообразных кристалликов или хлопьев, представляющих собой скопление  
таких кристалликов. сплошная масса таких осадков, покрывающая какое-либо 
пространство» [20, c. 164]

ключевые слова «снег лежит», «скользя  
по утреннему снегу» 
(«зимнее утро»);
«вихри снежные крутя» 
(«зимний вечер»);
«бледный снег», «поро-
ша», «как дева русская 
свежа в пыли снегов» 
(«зима. что делать нам в 
деревне? я встречаю …»)

«опять, опять снега», 
«снежных мест», «белый 
крест», «снежный крест»,
«тучей снеговой», «станы 
снежных мачт», «снеговой 
трубач», «белый, снежный 
крест» («И опять снега»);
«белый снег», «белый сне-
жок», «снег крутит», «под 
белым снежком — ледок», 
«снежный прах», «снег 
воронкой», 
«снег столбушкой», «снеж-
ной поступью жемчужной»
(«двенадцать»)

«Мело, мело по всей зем-
ле», «слетались хлопья со 
двора», «И все терялось в 
снежной мгле» («зимняя 
ночь»);
«засыплет снег дороги», 
«одна средь снегопада / 
стоишь ты на углу», 
«мокрый снег жуешь», 
«снег на ресницах вла-
жен», «вся эта ночь в сне-
гу» («свидание»);
«на эти улицы в снегу», 
«вьюга вяжет сеть», «я 
таю сам, как тает снег» 
(«Рассвет»)

значение образа 
снега

олицетворение души ли-
рического героя, особое 
понимание русского наци-
онального характера.
снег ассоциируется с ут-
ренней радостью, вечер-
ней тоской, с любовными 
чувствами

снег является символом 
потустороннего мира, бе-
лый цвет обозначает траги-
ческий час очищения, ког-
да «грешники становятся 
белыми как снег»

Из хлопьев снега ткется 
нечто воскрешающее. па-
дающий снег — символ 
победы над внутренними 
страхами, лирический ге-
рой преодолевает свой 
страх

настроение,  
чувства лиричес-
кого «я»

Радостное / грустное, вос-
торженное / печальное, 
легкое

Мистическое, зазеркаль-
ное, двойственное

одиночество, потерян-
ность, обретение себя 

вывод снег — восторг, смена 
чувств, настроений, дви-
жений

снег — крест, смерть, без-
дна, губительное круже-
ние, белый цвет

снег — сеть, уход, вос-
крешение, цикличность

Итогом работы по сопоставительному 
анализу лирических текстов может стать 
таблица, обобщающая материал сравнения 
произведений русскоязычных и иноязычных 
авторов, обращающихся к концепту «снег», 
и убеждающая обучающихся, что для всех 
поэтов снег — это нечто особенное, живое, 

источник вдохновения и сил. в стихотворе-
ниях А. с. пушкина благодаря образу снега 
создается картина живого зимнего пейзажа, 
отражающего состояние лирического героя. 
природа, облачившись в снежное одеяние, 
озаряет человека радостью, весельем, ис-
кренностью чувств. снег на время придает 
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зиме состояние сна и покоя, но восхититель-
ное чувство простора помогает герою забыть 
о своем одиночестве и унынии. в поэзии 
А. А. Блока снег символизирует стихию, 
перемены, разрушение, смерть, это «снежный 
прах». он сжигает всё на своем пути: «вино 
и огонь составляют сущность самого снега, 
который и опьяняет, и жжет» [27, с. 185]. 
самый значительный образ из поэмы «две-
надцать» Иисус Христос также связан с кон-
цептом «снег», он идет над зловещим пе-
тербургом в снежном ореоле — символе 
чистоты. образ снега в «докторе Живаго» 
Б. Л. пастернака становится важнейшим 
«элементом художественного пространства 
романа» [18, с. 298], обретает ключевое зна-
чение: автор показывает пересечение земно-
го пути главного героя и природного явления 

и в прозаической, и в поэтической части 
произведения.

образ снега обретает смыслообразующее 
значение в поэзии якута А. к. Михайлова. 
поэт создает отражающую национальное 
мировидение снежную зарисовку, окружен-
ную таинственным ореолом умиротворен-
ности, тишины и покоя. его стихотворения 
отличаются спокойствием и мягкостью, здесь 
нет буйства чувств, веселья, задора, как в 
пушкинских произведениях. для эвенкий-
ского поэта д. н. Апросимова снег — это 
время постижения тайн природы, самого 
себя. зима — время, когда деревья засыпа- 
ют, седеют волосы у стариков, наступает 
момент для раздумий. снег символизирует 
круговорот времени и беспрерывное обнов-
ление жизни. в поэзии д. н. Апросимова 

Таблица 2
Концепт «снег» в лирике якутского поэта А. К. Михайлова  

и эвенкийского поэта д. н. Апросимова

Аспекты А. к. Михайлов д. н. Апросимов
значение  
слова

«снег — хаар; снеговой (покров) хаар  
(сабыы); снежный 1. (обильный снегом) 
хаардаах; 2. (свойственный снегу) хаар 
курдук, снежная белизна хаар маҥаҥ;  
снежок мөчөкө хаар; снежинка хаар 
кыырпаҕа; снегирь байҕал ымыыма;  
снегурочка хаарчаана» [11, с. 263]

«снег — сиӈилгэн, иманна; идет снег 
сиӈирдерэн; пошел сильный снег сомат 
либгэ̄ллэн; начался декабрь, а снегу мало 
декабрь олча, э̄мӣ-вал сиӈилгэн хулукун» 
[5, с. 214–215] 

ключевые 
слова

«неслышные снега», «на сорочку сменит 
снегов», только снег кругом / кружит и 
головы дурманит» («падут неслышные 
снега»).
«на улице — снег», «И вот наш якутск / 
совершенно сед», «на буйный разгул сне-
жинок» («снег в якутске»)

«на зимнюю дорогу вышел я», «снегами  
в лунном призрачном сиянье», «белесой 
мгле», «сумрак бледно-голубой» («на 
зимнюю дорогу вышел я»).
«снежный простор», «морозный окутает 
дым», «белесое небо заснеженных гор» 
(«завет предков»)

значение  
образа снега

олицетворение покоя, тишины, безмятеж-
ности («падут неслышные снега / И в 
мире станет тихо вдруг»).
олицетворение природы («туманов сви-
тер голубой / туймаада на сорочку сме-
нит…»).
снежный покров, окутавший город, сим-
вол всепрощения («И сладостно мне /  
И тают бесследно / Любые обиды»)

олицетворение любимой, лирический ге-
рой после «душного жилья» оказывается 
во власти снежной дороги, видится ему 
дорогой образ («напомнило тебя неждан-
но мне»).
снег сравнивается с огнем. уставший ли-
рический герой одинок («замрешь одино-
ким столбом ледяным»), но в чуме его 
ждет жена и «огонь полыхающий»

настроение, 
чувства лири-
ческого «я»

спокойствие, вечность, философское  
осмысление жизни

успокоение после трудного дня, открытие 
образа любимой.
одиночество на фоне снежного простора

вывод снег — свет, дарующий полный покой снег — символ чистоты, красоты, силы 
природы
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находим пастернаковское осмысление цик-
личности жизни. 

Изучение концепта «снег» на уроках ли-
тературы по сопоставлению лирических про-
изведений русских и инонациональных по- 
этов не является самоцелью. важнее фор- 
мирование у обучающихся аналитических, 
творческих способностей, стимулирование 
потребности видеть и воспринимать окружа-
ющий мир во всем разнообразии культур. 
Исследование художественного концепта 
способствует развитию у школьников на- 
выков «комплексного анализа текста» [25,  
с. 23], выявлению сходства и различий текс-
тов в их диалоге с читателем. сопоставляя 
поэтические тексты в аспекте, близком на-
циональному сознанию, обучающиеся эф-
фективнее усваивают материал, учатся нахо-
дить сходства и различия в творчестве поэтов 
разного времени, иной культуры. восприятие 
одного произведения меняется под влиянием 
сравниваемого с ним стихотворения, благо-
даря чему достигается более широкое пони-

мание текстов. Интересно сопоставлять не 
только произведения авторов, объединенных 
одной культурой, но и участвовать в диалоге 
поэтов разных культур. так, якутские школь-
ники осознают, что «поэзия севера эстети-
чески не замкнута в себе. она органически 
впитывает, творчески перерабатывает всё 
необходимое из других культур, особенно 
соседних. при этом стремится не потерять 
своей самобытности» [10, с. 50].

сопоставительный анализ лирических 
произведений служит плодотворной основой 
восприятия и оценки поэтических текстов 
обучающимися, приобщает их к активному 
творческому поиску, способствует форми-
рованию у старшеклассников критического 
мышления. осознанное и целесообразное 
применение сравнительно-сопоставительно-
го анализа лирических произведений обес-
печивает эффективность и результативность 
изучения школьного историко-литературно-
го курса в осмыслении его многообразных 
связей. 
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